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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты исследования возможности реализации курсов ин-
форматики 1-й ступени (5, 6 классы) государственной сирийской школы на основе мобильных тех-
нологий. Обосновываются целесообразность и необходимость применения мобильных технологий 
при обучении информатике в существующих в стране условиях. Построена классификация методов 
обучения на основе мобильных технологий в соответствии с основными этапами обучения: получе-
ние теоретических знаний, формирование практических умений, закрепление изученного материа-
ла, контроль усвоения; для представления групп методов на указанных этапах использованы UML-
подобные диаграммы деятельности. Дидактические инструменты, входящие в методы обучения, вы-
делены на основе трех базовых моделей реализации образовательных мобильных технологий: натив-
ной, встроенной и облачной. Введено понятие «система методов обучения» и приведены результаты 
ее проектирования для методов на основе мобильных технологий. Рассмотрены некоторые методиче-
ские аспекты организации учебной деятельности по информатике с применением мобильных техно-
логий: реализация облачной цифровой образовательной среды дисциплины, создание электронных 
учебно-методических комплексов по курсам информатики 5-го и 6-го классов; подготовка и размеще-
ние в цифровой образовательной среде заданий для освоения программирования в среде визуального 
программирования Scratch. Приведены результаты опытно-поисковой работы по проверке положе-
ний исходной гипотезы исследования о возможности освоения сирийскими школьниками 5–6-х клас-
сов курса информатики при активном использовании в учебном процессе мобильных технологий, ко-
торые обеспечивали доступ к учебным ресурсам и коммуникацию субъектов обучения как в контакт-
ной (аудиторной), так и в самостоятельной домашней работе. Показано, что в экспериментальных 
группах обеспечивается усвоение предметного содержания дисциплины, при этом использованные 
методы поддерживаются учащимися и в целом одобряются экспертами. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of the possibility of implementing computer science 
courses at the 1st stage (grades 5, 6) in a Syrian public school based on mobile technologies. The feasibility 
and necessity of using mobile technologies in teaching computer science in the existing conditions in the 
country is substantiated. A classification of teaching methods based on mobile technologies has been con-
structed in accordance with the main stages of training: obtaining theoretical knowledge, developing prac-
tical skills, consolidating the learned material, monitoring learning; UML-like activity diagrams are used to 
represent groups of methods at these stages. Didactic tools included in teaching methods are identified on 
the basis of three basic models for the implementation of educational mobile technologies: native, embed-
ded and cloud. The concept of “system of teaching methods” is introduced and the results of its design for 
methods based on mobile technologies are presented. Some methodological aspects of organizing educa-
tional activities in computer science using mobile technologies are considered: the implementation of a 
cloud-based digital educational environment for the discipline, the creation of electronic educational and 
methodological complexes for computer science courses in the 5th and 6th grades; preparation and place-
ment in a digital educational environment of tasks for mastering programming in the visual programming 
environment Scratch. The results of experimental research work to test the provisions of the initial re-
search hypothesis about the possibility of Syrian schoolchildren in grades 5–6 learning computer science 
with the active use of mobile technologies in the educational process, which provided access to educational 
resources and communication of learning subjects both in contact (classroom), and in independent home-
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work. It is shown that in experimental groups the assimilation of the subject content of the discipline is en-
sured, while the methods used are supported by students and generally approved by experts. 
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остановка задачи исследова-
ния. Стремительное развитие 

цифровых технологий последнего времени 
имеет две стороны: в промышленно разви-
тых государствах цифровизация ведет к 
прогрессу во всех сферах общественной 
жизни – экономике, промышленности, 
науке, культуре, образовании. Однако при 
этом растет разрыв со странами, которые в 
силу экономических причин не могут обес-
печить у себя такие же темпы внедрения 
новых технологий – возникает состояние, 
которое трактуется как «цифровое неравен-
ство» (digital divide). Специфика современ-
ного информационного общества такова, 
что свободный обмен информацией способ-
ствует преодолению нищеты и неравенства, 
однако у тех, кто отключен от такого обме-
на, оказываются ограниченными возмож-
ности в поиске работы, налаживании соци-
альных связей, культурном обмене. Как 
указывается в работе М. Кастельса: «Люди, 
которые не располагают материальными 
средствами и культурными предпосылка-
ми для деятельности в цифровом мире, не 
имеющие возможности получать новей-
шие знания, станут маргиналами, нахо-
дящимися на обочине общества. Они не 
будут нужны обществу ни как работни-
ки, ни как граждане» [10, с. 301]. 

Решая задачу преодоления цифрового 
разрыва, Сирийская Арабская Республика 
направила значительные усилия на модер-
низацию образования, в том числе в обла-
сти обучения информатике и информаци-
онным технологиям. Стратегическая цель 
развития образования в Сирии на совре-
менном этапе социально-политического и 
социокультурного развития страны заклю-
чается в создании гибкой, эффективной си-
стемы обучения и воспитания, обеспечива-
ющей удовлетворение потребностей сирий-
ского государства, запросов личности и об-
щества [1, с. 26]. Важным аспектом дости-
жения поставленной цели является обеспе-
чение доступности полноценного совре-
менного школьного образования для всех 
сирийских детей. Однако современное об-
разование предполагает знакомство и осво-
ение технологий цифровой обработки ин-
формации, что, в свою очередь, требует 
наличия в школах компьютерного оборудо-
вания. В настоящее время государство не в 
состоянии в полной мере обеспечить школы 
нужной стационарной компьютерной тех-
никой и доступом к глобальной сети. Тем 
более у значительной части сирийских се-
мей отсутствует возможность приобретения 

персонального компьютера для школьника. 
Решением ситуации может служить исполь-
зование в учебном процессе методов обуче-
ния на основе мобильных технологий. 

Миниатюризация средств вычислитель-
ной техники и переход к использованию но-
симых устройств с мобильным доступом в 
Интернет – ноутбуков, нетбуков, планшетов, 
смартфонов – одни из современных тенден-
ций развития массовых цифровых техноло-
гий. В частности, вполне оправданно и их 
использование в школе, поскольку совре-
менные смартфоны не уступают, а иногда и 
превосходят по вычислительным характери-
стикам персональные компьютеры, выпу-
щенные несколько лет назад. 

Применение мобильных технологий в 
решении образовательных задач обсужда-
лось в материалах ЮНЕСКО [12; 24], а также 
в работах А. Н. Афзаловой [3], Е. В. Вульфо-
вич [6], И. Н. Голицыной [7], С. О. Груздева 
[8], В. В. Курейчика и др. [13], М. Ю. Нови-
кова [17], Б. Е. Стариченко [20], К. А. Тата-
ринова [22], С. В. Титовой [23], Дж. Тракс-
лера [26]. В них отмечаются достоинства, 
которые обеспечивают использование в 
обучении мобильных устройств: высокий 
педагогический потенциал, возможность и 
оперативность доступа к учебной информа-
ции в любом месте и в любое время, расши-
рение форм сетевого взаимодействия субъ-
ектов учебного процесса, отсутствие необ-
ходимости компьютерных классов в образо-
вательных организациях, повышенная мо-
тивация учащихся и пр. Вместе с тем отме-
чаются и проблемы внедрения мобильных 
технологий обучения в российских школах, 
связанные с необоснованным запретом на 
их применение в учебном процессе, отсут-
ствием понимания учителями и админи-
страциями школ их достоинств и готовно-
сти их использования, недостаточной раз-
витостью педагогической теории. 

Прямая адаптация или перенос имею-
щихся результатов исследований и методи-
ческих подходов на ситуацию со школьным 
курсом информатики в Сирии не представ-
ляются возможными, поскольку различа-
ются программы дисциплин, обеспечен-
ность компьютерной техникой школ и уча-
щихся, подходы к формированию учебного 
контента и, наконец, наличие и язык кон-
тента [16]. Ситуация с применением мо-
бильных технологий и устройств в сирий-
ских школах также отличается от россий-
ской и тем, что в них отсутствует запрет на 
использование мобильных технологий при 
организации учебного процесса как в ауди-
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торной, так и в домашней самостоятельной 
работе. При этом, однако, недостаточно ра-
бот методического характера, а также отсут-
ствует национальный учебный контент для 
учащихся, необходимый для обучения кон-
кретным дисциплинам. В частности, в си-
рийской педагогической и методической 
литературе имеются лишь фрагментарные 
сведения о применении мобильных техно-
логий при изучении школьного курса ин-
форматики. Таким образом, проведение 
научно-педагогического исследования, по-
священного изучению дидактических воз-
можностей использования мобильных тех-
нологий с учетом содержательных и орга-
низационных особенностей реализации 
школьного курса информатики в Сирий-
ской Арабской Республике, представляется 
актуальным. Такое исследование было про-
ведено нами в течение 2022–2024 гг. при 
обучении информатике учащихся 5–6-х 
классов сирийской школы с использовани-
ем мобильных и облачных технологий. 
Обучение велось по государственным про-
граммам курса информатики 5–6 кл. [27; 
28]. Цель написания данной статьи – изло-
жить основные подходы, использованные 
при организации учебного процесса, и при-
вести результаты исследования. 

Проектирование системы методов 
обучения на основе мобильных техно-
логий. Понятие «метод обучения» является 
одним из фундаментальных в педагогиче-
ской науке. Его определению и трактовке по-
священо множество работ, однако смысло-
вые акценты в них авторы устанавливают 
по-разному. И. Я. Лернер выделяет роль 
учителя и дает следующее определение: 
«Метод обучения как способ достижения 
цели обучения представляет собой систе-
му последовательных и упорядоченных дей-
ствий учителя, организующего с помощью 
определенных средств практическую и по-
знавательную деятельность учащихся по 
усвоению социального опыта» [14].  

Другие авторы отмечают, что в процес-
се достижения учебной цели важно взаимо-
действие обучающей деятельности учителя 
и учебной деятельности учащихся. Так, 
Ю. К. Бабанский дает определение: «Мето-
ды обучения – это способы взаимосвязан-
ной деятельности учителя и учеников, 
направленные на решение комплекса задач 
учебного процесса» [4, с. 385]. 

Существует подход, в котором главны-
ми задачами учителя считаются включение 
учащегося в учебный процесс и помощь в 
организации его учебной деятельности. 
В коллективной монографии под редакцией 
М. А. Данилова и М. Н. Скаткина «метод 
обучения – это система целенаправлен-
ных действий учителя, организующих по-

знавательную и практическую деятель-
ность учащегося, обеспечивающую усвое-
ние им содержания образования» [9, с. 151]. 

Общим в большинстве процитирован-
ных определений является представление 
метода обучения как конечной последова-
тельности конкретных совместных дей-
ствий преподавателя и учащегося по до-
стижению поставленной учебной цели, в 
нашей статье принято следующее опреде-
ление: метод обучения – это способ орга-
низации учителем алгоритмизированной 
учебно-познавательной деятельности 
ученика в процессе достижения конкрет-
ной, проверяемой учебной цели. При этом в 
структуре метода обучения, как показано в 
нашей предыдущей работе, можно выде-
лить три компонента:  

– последовательность действий препо-
давателя; 

– дидактический(ие) инструмент(ы), 
используемые в действиях преподавателя; 

– последовательность действий учаще-
гося в соответствии с действиями препода-
вателя. 

Под системой методов обучения будем 
понимать совокупность взаимосвязанных 
методов, выделенных из общего числа ме-
тодов, доступных преподавателю, и обес-
печивающих освоение определенного со-
держания дисциплины в заданных условиях 
организации учебного процесса. 

В нашей работе интегрирующим фак-
тором системы методов обучения является 
использование в них мобильных техноло-
гий, поэтому выделение системы произво-
дится согласно двум исходным положени-
ям, в той или иной степени отраженным в 
ряде работ [5; 11; 17; 20; 25]. 

Во-первых, классификация методов 
обучения производится в соответствии с 
этапами обучения. При этом, в отличие от 
подхода М. А. Данилова и Б. П. Есипова, мы 
предлагаем иное (с нашей точки зрения, 
более естественное и привычное для препо-
давателя) выделение этапов обучения: по-
лучение теоретических знаний, формиро-
вание практических умений, закрепление 
изученного материала, контроль усвоения. 

Во-вторых, дидактические инструмен-
ты, входящие в методы обучения, выделя-
ются на основе нескольких базовых моде-
лей реализации образовательных мобиль-
ных технологий: 

Нативная – используются программы 
(приложения), установленные (через мага-
зины приложений App Store, Google Play, 
Nash Store, Ru Store и др.) и исполняемые 
на мобильных устройствах (далее – МУ) 
(чаще без доступа в сеть Интернет); воз-
можные дидактические инструменты: Н1 – 
учебное пособие, справочник; Н2 – чат-бот; 
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Н3 – тренажер; Н4 – генератор учебных за-
даний; Н5 – дидактическая игра; Н6 – до-
полненная реальность; Н7 – виртуальная 
лаборатория. 

Встроенная – доступ к ресурсам (доку-
ментам) сети Интернет осуществляется че-
рез браузер МУ; просмотр документов – за 
счет встроенных или установленных в МУ 
нативных приложений; дидактические ин-
струменты: В1 – просмотр сетевых докумен-
тов, доступных по ссылке: тексты pdf, гра-
фические изображения, видео, звук, QR-
коды и пр.; В2 – просмотр сайтов. 

Облачная – доступ через браузер МУ к 
облачному приложению; как правило, при-
ложение имеет два входа: преподаватель-
ский (с МУ или компьютера) для размеще-
ния учебного контента и настройки прило-
жения и ученический для работы с прило-
жением; возможные дидактические инстру-
менты: О1 – использование цифровой обра-
зовательной среды; О2 – видео-конференц-
связь; О3 – чат-бот; О4 – генератор заданий; 
О5 – тренажер; О6 – системы опроса, тесто-
вого контроля; О7 – интерактивное видео; 
О8 – игры (квест, викторина и т. п.); О9 – 
облачные приложения для освоения и при-

менения цифровых технологий: офис, гра-
фические и видеоредакторы, системы про-
граммирования; О10 – облачные приложе-
ния для выполнения интерактивных учеб-
ных заданий; О11 – исследовательская ра-
бота; О12 – стрим (репортаж). 

Безусловно, при необходимости воз-
можно выделение и других инструментов. 

С учетом указанных положений можно 
составить перечень методов обучения с при-
менением мобильных технологий – он пред-
ставлен в таблице 1 с указанием возможно-
стей их использования в различных формах 
организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся: аудиторной контактной 
(АК), дистанционной домашней (контактной) 
(ДД) и домашней самостоятельной (ДС). 

Следует заметить, что обязательным 
условием применения системы мобильных 
методов обучения является наличие циф-
ровой образовательной среды, обеспечива-
ющей хранение и доступ к учебным матери-
алам, коммуникацию субъектов учебного 
процесса, а также выполнение функций 
управления обучением со стороны препода-
вателя [19]. 

Таблица 1 
Классификация методов обучения на основе мобильных технологий 

Этап 
Обозн. 
метода 

Метод обучения 
Дидактиче-

ский ин-
струмент 

Орг. форма 

АК ДД ДС 

1 Получение теоретических знаний    
1.1 Просмотр учебных ресурсов сети Интернет В1, В2, О1, О2 + + – 
1.2 Самостоятельное освоение теории В1, Н1, Н2, 

Н5, Н6, О1 
– – + 

1.3 Поиск учебной информации в сети Интернет В1, В2 – – + 
1.4 Дистанционная консультация О1, О2 – + + 
1.5 Репортаж (онлайн-стрим) О2, О12 + + + 
1.6 Виртуальная экскурсия В2 + + + 

2 Формирование практических умений    
2.1 Выработка умений применения алгоритма Н2, Н3, О1, 

О4, О5 
+ + + 

2.2 Виртуальная лабораторная (исследовательская) ра-
бота 

Н7, О11 + + + 

2.3 Видеосеминар О2 – + + 
2.4 Использование скринкаст-инструкции, видеоин-

струкций 
В1, О1 + + + 

2.5 Освоение цифровых технологий О9 + + + 
2.6 Заполнение интерактивных документов (рабочие 

листы, протоколы, шаблоны) 
О1, О10 + + + 

3 Закрепление изученного материала    
3.1 Самостоятельное выполнение учебных заданий Н1, Н4, О1, 

О4, О9, О10 
+ + + 

3.2 Интерактивное видео О7 + + + 
3.3 Игровые методы (квест, викторина, брейн-ринг и 

пр.) – групповые и индивидуальные 
Н5, О8 + + + 

3.4 Совместное (групповое) выполнение учебных зада-
ний 

О9 + + + 

4 Контроль усвоения    
4.1 Опрос в процессе учебного занятия (голосование) О6 + + + 
4.2 Тестирование (текущее, итоговое) О6 + + + 
4.3 Выполнение контрольного задания с использова-

нием мобильного или облачного приложения 
Н4, О9, О10 + + + 
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Таким образом, построенные теоретиче-
ские основания позволяют преподавателю 
спроектировать необходимую для его дисци-
плины систему методов обучения на основе 
мобильных технологий, включить их в план 
изучения дисциплины и далее подготовить 
необходимый образовательный контент. 

Графическое представление мето-
дов обучения. Для описания и наглядного 
представления методов обучения на основе 
мобильных технологий было использовано 
представление с помощью UML-подобных 
диаграмм деятельности, предложенное в 
работе Б. Е. Стариченко [21]. Диаграммы 
охватывают выделенные ранее четыре 
группы методов. 

На рисунке 1 представлена диаграмма 

методов обучения, связанных с получением 
и усвоением новой информации (категория 
«Теоретическая работа»). В аудиторной 
учебной деятельности при изложении тео-
рии учитель использует материалы цифро-
вой образовательной среды (далее – ЦОС) – 
презентации, видеофрагменты, графику, 
либо обращается по ссылке к ресурсам гло-
бальной сети. Учащиеся, находясь в учеб-
ном классе, просматривают материал через 
компьютерную проекцию, а при ее отсут-
ствии – через свои мобильные устройства. 
В рамках выполнения домашнего задания 
учащиеся через мобильные устройства об-
ращаются к материалам ЦОС или по реко-
мендованным ссылкам используют ресурсы 
Интернета. 

 

Рис. 1. Диаграмма методов освоения теории 

Обобщенная диаграмма формирования 
категории «Практические умения» пред-

ставлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Диаграмма методов формирования практических умений 

В общем случае практическому заня-
тию может предшествовать контроль освое-
ния материала предыдущего урока – с этой 
целью в начале урока может быть проведен 
текущий контроль в форме теста. Незави-
симо от этого, основные положения, необ-
ходимые для практической деятельности на 
уроке, повторяются и обсуждаются сов-
местно с учениками. После этого учитель 
ставит учебную задачу, при необходимости 
показывает образец ее решения, далее 
предоставляет учащимся работать самосто-
ятельно. При этом учащиеся обращаются к 
ЦОС, если задания размещены в ней, либо 
им дается ссылка на среду программирова-
ния Scratch или облачное приложение. До-
ступ к ресурсам ученики имеют через свои 
мобильные устройства. При необходимости 
на уроке учитель проводит заключительное 
обсуждение и разбор решения. 

Обращаться ко всем ресурсам и исполь-
зовать их учащиеся могли как в аудиторной, 
так и в домашней самостоятельной работе, 
что позволяло учителю давать дополни-
тельные задания, а учащиеся имели воз-
можность самостоятельно повторить мате-
риал, пройденный на уроке. Исключение 

составило только освоение пакетов MS 
Office (Word в 5-м кл. и PowerPoint в 6-м), 
поскольку приложения реализованы только 
для стационарной техники и ученики могли 
их осваивать лишь находясь в школе. 

Отличие методов, относящихся к кате-
гории «Закрепление», состоит в том, что 
после входного допуска учитель сразу дает 
задание и ссылку на инструмент для его 
выполнения (рис. 3). В роли инструмента 
для реализации методов может быть ис-
пользована среда программирования 
Scratch, облачный или мобильный трена-
жер, учебная игра (квест, викторина), ин-
терактивное видео. Во всех случаях доступ 
ученика к инструменту как в аудиторной, 
так и в домашней работе осуществляется 
через ссылку, представленную чаще всего в 
форме QR-кода. В ходе аудиторной работы 
учитель при необходимости может оказы-
вать индивидуальную помощь ученикам. 
И вновь следует отметить, что использова-
ние мобильных устройств учащихся позво-
ляет использовать все приложения, сервисы 
и ресурсы как в аудиторной, так и в домаш-
ней самостоятельной работе. 

Усвоение  
алгоритма 
решения 

Понимание 
задания 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  178 

 

Рис. 3. Диаграмма методов закрепления учебного материала 

На рисунке 4 представлена диаграмма 
методов категории «Контроль». Речь идет 
об уровнях контроля выше текущего, по-

скольку последний был уже включен в рас-
смотренные методы. 

 

Рис. 4. Диаграмма методов контроля усвоения материала 

Предусматривается итоговый контроль 
в форме теста либо контрольной работы. 
В нашем исследовании тестовый контроль 
проводился в каждом классе (5, 6 кл.) два 
раза в год после завершения изучения 
больших разделов курсов, а также по ито-
гам учебного года. В контроле использова-
лась облачная среда тестирования. Тест 
проводился строго в аудитории; доступ к 
заданиям осуществлялся через мобильные 
устройства; итоговые результаты выгружа-

лись учителем в виде xls-файла. 
Таким образом, с помощью UML-

подобных диаграмм действий построено 
описание всех четырех основных групп ме-
тодов обучения, выделенных ранее: полу-
чение теоретических знаний, формирова-
ние практических умений, закрепление 
изученного материала и контроль усвоения. 
Далее в соответствии с программой кон-
кретной учебной дисциплины, а также тех-
нологическими и организационными усло-

Фиксация  
результата 

Проверка КР, 
оценивание 

Выдача контроль-
ной работы 
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виями ее реализации строится система ме-
тодов обучения. В частности, в нашей рабо-
те именно таким образом строились систе-
мы методов обучения и планы изучения 
курсов информатики в 5-м и 6-м классах 
сирийской школы на основе мобильных 
технологий. 

Методические аспекты организа-
ции учебной деятельности по инфор-
матике с применением мобильных 
технологий. Для практического примене-
ния системы методов обучения информати-
ке на основе мобильных технологий были 
выполнены следующие действия: 

– в среде Google Classroom были созда-
ны облачные цифровые образовательные 
среды для курсов информатики 5-го и 6-го 
классов, в которых в дальнейшем размеща-
лись материалы учебно-методических ком-
плексов (далее – УМК) и через которые 
осуществлялось взаимодействие преподава-
теля и учащихся; 

– на основе программы и планов изу-
чения курсов информатики в 5-м и 6-м 
классах сирийской школы было проведено 
планирование применения методов обуче-
ния, основанных на мобильных технологи-
ях, которое позволило выявить необходи-
мое содержание УМК; 

– с использованием инструментальных 
сред, доступных ресурсов сети Интернет, а 
также мобильных приложений подготовле-
ны и размещены в ЦОС необходимые учеб-
ные материалы, в том числе учебные игры, 
тренажеры, тесты, интерактивное видео и 
др., как это описано в наших работах [15; 16]; 

– на основе подходов, описанных в ра-
ботах Т. Г. Алейникова [2] и М. В. Понома-
рева [18], подготовлены и размещены в 
ЦОС задания для освоения программиро-
вания в среде Scratch, а также образцы их 
выполнения; 

– для аудиторных занятий были разра-
ботаны сценарии их проведения с учетом 
тайминга деятельности учащихся. 

Все материалы, а также организацион-
ные и методические указания по порядку 
проведения занятий и организации само-
стоятельной домашней работы были пере-
даны преподавателю, который непосред-
ственно реализовывал учебный процесс в 
экспериментальных классах сирийской 
школы. Проведение контрольных меропри-
ятий было также согласовано с другим пре-
подавателем, который проводил занятия в 
контрольных классах. 

Обучение по экспериментальной мето-
дике проводилось в 2023–2024 уч. году. 

Организация и результаты опыт-
но-поисковой работы. Цель проведения 
опытно-поисковой работы настоящего ис-
следования состояла в проверке положений 

исходной гипотезы о возможности освоения 
сирийскими школьниками 5–6 классов кур-
са информатики при активном использова-
нии в учебном процессе мобильных техно-
логий, которые обеспечивали доступ к 
учебным ресурсам и коммуникацию субъек-
тов обучения как в контактной (аудитор-
ной), так и в самостоятельной домашней 
работе. Проверялось также предположение 
о достаточности созданного автором учеб-
но-методического комплекса для достиже-
ния установленных целей обучения. 

Исследование производилось в школе 
Абдул Карим Аммар г. Хомса Сирийской 
Арабской Республики. Общий охват уча-
щихся составил 125 человек. В эксперимен-
тальной работе также приняли участие два 
учителя, преподававшие информатику в 
двух 5-х и двух 6-х классах. В каждой па-
раллели обучение велось по одной и той же 
программе и в одинаковых объемах. При 
проведении занятий каждый класс делился 
на 2 подгруппы по 15–16 человек, что опре-
делялось количеством техники в компью-
терном классе. В качестве контрольных бы-
ли выделены по одному 5-му и 6-му классу, 
занятия в которых проводил один из учите-
лей по традиционной для сирийской школы 
методике. 

На формирующем этапе исследования 
(2023–2024 уч. год) в течение учебного года 
при обучении информатике в эксперимен-
тальных 5-м и 6-м классах применялась раз-
работанная и описанная выше система мето-
дов обучения в соответствии с календарно-
тематическим планированием. Одновре-
менно и параллельно в контрольных (КГ) и 
экспериментальных (ЭГ) классах в процессе 
и по завершении обучения производились 
педагогические измерения с целью проверки 
исходной гипотезы исследования. 

Для сопоставления предметных резуль-
татов освоения информатики в течение 
учебного года в каждом классе ЭГ и КГ бы-
ли проведены: 

– по 2 теста для оценки усвоения теоре-
тических знаний по крупным разделам кур-
сов; 10 заданий с оцениванием выполнения 
по дихотомической шкале «0-1»; 

– по 2 практические работы для оценки 
сформированности умений; оценивание ра-
боты по 5-балльной шкале; 

– итоговый тест по завершении учебно-
го года; 20 вопросов различного уровня 
трудности с балльной оценкой от 1 до 3-х 
баллов; максимальная сумма баллов в тесте 
для 5-го класса составляла 36 баллов, для  
6-го – 38. 

Сравнивались средние по группам КГ и 
ЭГ результаты; сопоставление производи-
лось с помощью статистического критерия 
Стьюдента, возможность применения кото-
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рого была доказана на основании критерия 
Е. И. Пустыльника. Результаты приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты измерений итогов обучения 

 5 классы 6 классы 
 КГ ЭГ КГ ЭГ 

Кол-во учащихся 32 30 31 32 
Тест 1 (cр. балл) 7,75 8,51 7,645 8,375 

t-критическое 2,001 2,001 
t-статистика 2,033 2,072 

Практ. работа 1 4,06 4,13 4,03 4,28 
t-критическое 2,001 2,000 
t-статистика 0,352 1,261 

Тест 2 (cр. балл) 7,25 8,07 7,23 8,25 
t-критическое (p ≤ 0,05) 2,001 2,003 
t-статистика (p ≤ 0,05) 1,859 2,443 

t-критическое (p ≤ 0,07) 1,845  
t-статистика (p ≤ 0,07) 1,859  
Практ. работа 2 3,50 4,00 3,52 4,06 

t-критическое 2,001 2,001 
t-статистика 2,423 2,618 

Итоговый тест 19,69 24,13 20,45 25,09 
t-критическое 2,001 2,001 
t-статистика 2,863 3,375 

 

Из данных таблицы 2 следует: 
– по итогам тестирования-1 результаты 

освоения теоретических знаний у учащихся 
ЭГ достоверно выше, чем у учащихся КГ; 
итоги тестирования-2 в 5-м классе выявля-
ют отсутствие различия при уровне стати-
стической значимости p ≤ 0,05, но оно ста-
новится достоверным уже при p ≤ 0,07; в  
6-м классе уровни различаются; таким об-
разом, можно считать, что статистически 
достоверно уровень усвоения теоретических 
знаний в ЭГ выше, чем в КГ; мы связываем 
это с бо́льшими возможностями доступа 
учащихся ЭГ к учебным ресурсам теорети-
ческого характера и значительным их раз-
нообразием; 

– сравнение результатов формирования 
практических умений в практической кон-
трольной работе-1 и в 5-м, и в 6-м классах 
показывает отсутствие достоверных разли-
чий у учащихся ЭГ и КГ; мы полагаем, это 
обусловлено тематикой разделов, связан-
ной с освоением работы с офисным пакетом 
(MS Word в 5-м классе и MS PowerPoint в  
6-м), поскольку освоение программ воз-
можно только на стационарных компьюте-
рах, а дома подавляющее число учеников их 
не имеет, для всех обучение велось только в 
школе в одинаковых объемах; со вторыми 
проверочными контрольными работами, за-
дания которых связаны с программировани-
ем в среде Scratch, учащиеся ЭГ справились 
достоверно лучше, чем учащиеся КГ, по-
скольку имели возможность осваивать про-
граммирование и в самостоятельной работе с 
помощью своих мобильных устройств; 

– на основании данных по завершаю-
щему тестированию можно утверждать, что 

курсы информатики и в 5-м, и в 6-м классах 
достоверно лучше усвоены в ЭГ. 

Помимо описанных методов в экспери-
ментальной части работы было проведено 
анкетирование учащихся с целью выявле-
ния их отношения к использованным мето-
дам, а также применен метод экспертного 
оценивания разработанного автором циф-
рового контента и методики обучения. 

На основе комплексной оценки показа-
но, что построенная и реализованная си-
стема методов мобильного обучения обес-
печивает достижение установленных пред-
метных результатов, хорошо воспринимает-
ся учащимися и положительно оценивается 
экспертами. Это позволяет сделать вывод о 
возможности и целесообразности использо-
вания описанной системы методов при изу-
чении информатики в условиях сирийской 
школы. 

Заключение. Проведенное исследо-
вание позволяет, с нашей точки зрения, по-
строить следующие заключения: 

1. Мобильные технологии обладают 
значительными дидактическими возмож-
ностями, на основании которых возможно 
построение учебно-методических комплек-
сов для конкретных условий обучения и 
учебных дисциплин, в частности для курса 
информатики сирийской школы. 

2. На основании выполненных в 
настоящей работе теоретических построе-
ний удается спроектировать систему мето-
дов обучения информатике для сирийской 
школы, отобрать необходимые программ-
ные среды и мобильные приложения, а 
также выявить то содержание методов, ко-
торое необходимо для реализации процесса 
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обучения; для размещения учебных мате-
риалов и организации учебной работы ис-
пользуется облачная цифровая образова-
тельная среда. 

3. Представление методов обучения с 
помощью UML-подобных диаграмм дея-
тельности дает возможность наглядно отра-
зить структуру и логику работы метода и в 
дальнейшем построить из них систему ме-
тодов обучения информатике на основе мо-
бильных технологий. 

4. Изложенные в работе подходы поз-
воляют полностью обеспечить и реализовать 
обучение в соответствии с установленной 
программой преподавания курса информа-

тики в 5–6 классах сирийских школ на осно-
ве применения мобильных устройств уча-
щихся. 

5. Опытно-поисковая работа, вклю-
чавшая апробацию разработанной системы 
методов в учебном процессе сирийской 
школы, а также проведение комплексного 
исследования результатов применения раз-
работанной системы методов обучения ин-
форматике показали, что в эксперимен-
тальных группах обеспечивается усвоение 
предметного содержания дисциплины, при 
этом использованные методы поддержива-
ются учащимися и в целом одобряются экс-
пертами. 
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