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УЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ УМЕНИЯ КОНСТРУИРОВАТЬ  

МЕТОДЫ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Аннотация 

Введение. При расширении спектра трудовых функций и трудо-

вых действий современного педагога актуализируется вопрос о необхо-

димости овладения умением самостоятельно конструировать методы 

обучения. При этом новые методы должны не просто пополнять мето-

дическую систему, а включаться в нее на основе гарантированной эф-

фективности в соответствии с установленными ролевыми принципами. 

В выделенном ключе в статье рассматривается алгоритм построения 

методов мобильного обучения из класса методов, использование кото-
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рого в современном образовательном процессе вызывает серьезные 

дискуссии.  

Материалы и методы. Разработка алгоритма проведена на осно-

ве выделения и последовательного распределения шагов, отражающих 

логику интеграции установления связей между элементами методиче-

ской системы (целями и психолого-педагогическими условиями) и эле-

ментами структуры метода. 

Результаты. Представлен и описан учебный алгоритм конструи-

рования методов мобильного обучения. Для наполнения содержанием 

видового отличия алгоритма его шаги содержат учебные задания, спо-

собствующие развитию профессиональных компетентностей педагога. 

Для осуществления (само)диагностики развития компетентностей и га-

рантированности соответствия конструируемого метода мобильного 

обучения определенным принципам выполнение учебных заданий 

предполагает использование конвенциально-ролевой рефлексии.  

Обсуждение. Наполнение представленного алгоритма позволяет 

не только развивать профессиональные компетентности педагога, но и 

создать базу для построения выводов о целесообразности использова-

ния методов мобильного обучения в современном образовательном 

процессе. 

Заключение. Представленный алгоритм может использоваться для 

конструирования разных классов методов обучения. Однако в процессе 

обучения педагогических кадров работа с алгоритмом предполагает 

обязательное выполнение специальных учебных заданий. 

Ключевые слова: метод мобильного обучения, элементы метода 

(операции, средства, действия), виды деятельности, класс методов обу-

чения, учебный алгоритм конструирования метода обучения. 

Основные положения: 

– предложено определение понятия «метод мобильного обучения», 

– описано понятие «учебный алгоритм конструирования метода 

обучения»,  

– разработан учебный алгоритм конструирования методов мо-

бильного обучения, 
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– представлены иллюстрационные материалы для наполнения 

шагов алгоритма, 

– сформулированы примеры учебных заданий для шагов алго-

ритма. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время в системе 

профессионального педагогиче-

ского образования приобретает 

актуальность вопрос, связанный с 

формированием у учителей уме-

ния не только грамотно использо-

вать методы в конкретной модели 

обучения, педагогической ситуа-

ции, методике, технологии, форме 

и формате обучения в условиях 

развития средств информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), но и конструировать новые 

методы для повышения эффек-

тивности обучения, в первую оче-

редь, за счет включения средств 

ИКТ. Значимость выделенного 

умения подчеркивается его фик-

сацией в перечне трудовых дейст-

вий «Профессионального стан-

дарта педагога»
1
, который пере-

                                                           
1
 Профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в дошко-

льном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) : 

утвержд. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18 октября 

кликается с международными ре-

комендациями к требованиям 

ИКТ-компетенции современного 

учителя блока «производство зна-

ний» в системе от инициации ин-

новаций до воспитания учителя 

как мастера учения (ЮНЕСКО). 

При этом следует отметить особое 

отношение к методам мобильного 

обучения в противоречивой педа-

гогической ситуации: с одной 

стороны — возрастание роли мо-

бильного обучения, повышение 

его эффективности при устояв-

шемся интересе к нему обучаю-

щихся [1–6], с другой стороны — 

тенденция к ограничению исполь-

зования мобильных технологий в 

формате on-line обучения (напри-

мер, Методические рекоменда-

ции
2
). В контексте сказанного 

                                                                                    

2013 г. № 544н. Доступ с официального 

интернет-ресурса «Минтруд России». 
2
 Методические рекомендации об ис-

пользовании устройств мобильной свя-

зи в общеобразовательных организаци-

ях : утвержд. приказом Рук. Федер. 

Службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
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сформулируем цель исследова-

ния: выделить и описать учебный 

алгоритм для конструирования 

методов мобильного обучения 

(ММО), отвечающих принципам 

образовательной ценности, педа-

гогической целесообразности, ди-

дактической значимости, методи-

ческой эффективности и когни-

тивной сообразности (согласно 

[7]), который может быть исполь-

зован в процессе подготовки (по-

вышения квалификации) педаго-

гических кадров. 

2 Материалы и методы 

(Materials and Methods) 

С учетом результатов  

М. Е. Бершадского, В. В. Гузеева, 

М. В. Лапенок и др. в работах [8; 9] 

нами предложено решение задачи 

конструирования методов обуче-

ния заданного класса в информа-

ционно-коммуникационном про-

странстве (ИК-пространстве) со-

временной образовательной пара-

                                                                                    

ловека от 14 августа 2019 г. № MP 

2.4.0150-19 : утвержд. приказом Рук. 

Федер. Службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 14 августа 2019 г. 

№ 01-230/13-01. Доступ с Государст-

венного информационного ресурса в 

сфере защиты прав потребителей «Рос-

потребнадзор». 

дигмы. Кроме того, на основе ана-

лиза результатов И. Г. Липатнико-

вой, С. И. Осиповой, Б. Е. Стари-

ченко и др., раскрывающих аспек-

ты содержания подготовки 

студентов профиля «Педагогичес-

кое образование» (в первую оче-

редь, уровня магистратуры), ак-

туализируется вопрос, связанный 

с оценкой эффективности методов 

обучения с разных позиций. На 

основе спецификации и конкрети-

зации полученных результатов, а 

также с опорой на исследования 

[2; 5; 6] и др., представим и опи-

шем учебный алгоритм для фор-

мирования у педагогов умения со-

ставлять методы мобильного обу-

чения в дидактической среде 

современного ИК-пространства. 

При составлении методов выде-

лим принципиальную позицию о 

том, что ММО вводятся в учеб-

ный процесс не как статусный ин-

струмент для элементарного за-

проса информации или простого 

общения, а как средство осущест-

вления учебно-познавательной де-

ятельности обучаемых. 

При разработке и корректном 

представлении учебного алгорит-

ма конструирования ММО мы 
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придерживались следующих по-

зиций:  

– видовое отличие алгоритма, 

фиксируемое термином «учеб-

ный», определяется его функцией 

для развития знаний и умений, 

входящих в профессиональные 

компетентности педагога, реали-

зация функции осуществляется 

при выполнении учебных заданий 

в условиях конвенциально-роле-

вой рефлексии, 

– условные соглашения (трак-

товки), принятые для описания 

объектов дидактики, связанных с 

конструированием категориально-

го объекта «метод мобильного 

обучения», однозначны, не имеют 

содержательных пересечений, не-

противоречивы по смыслу. Пред-

ставим их в следующем глоссарии:  

метод обучения (МО) — дея-

тельностная композиция обучаю-

щего, которая может быть пред-

ставлена структурой конечного 

числа элементов; 

прием — элемент структуры ме-

тода обучения, его часть. При этом 

примем толкование, позволяющее 

выделить прием не по сложности и 

количеству входящих в него опе-

раций и действий (по сравнению с 

методом), так как это отличие 

очень условно, а по предметному 

отношению. В предложенном тол-

ковании прием — система опера-

ций и действий в конкретной 

предметной области с четко обо-

значенной целью, которую можно 

включить в разные методы. Обла-

дая определенной универсально-

стью, прием уже метода; 

операция (согласно А. Н. Леон-

тьеву) — элемент структуры МО, 

единица деятельности (способ вы-

полнения действия, определяемый 

условиями наличной ситуации), 

входящая в состав того или иного 

действия, детерминируемая усло-

виями ситуации. Как элемент 

структуры МО операции делятся 

на приспособительные и созна-

тельные. К приспособительным 

операциям, которые возникают на 

основе непроизвольного подража-

ния, отнесем: наложение, движе-

ние, перенос, смешивание и т.п.; к 

сознательным операциям, которые 

являются следствием автоматиза-

ции действия, но сознательно кон-

тролируются, отнесем: разделение, 

выделение, соединение и т. п.; 

средство — элемент структу-

ры МО, материалы и приспособ-

ления, используемые обучающим 

для организации учебно-познава-

тельной деятельности обучаю-

щихся, которые способствуют ус-
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пешности и рациональности вы-

полнения операций, действий и 

приемов; 

действие — элемент структуры 

МО, часть деятельности субъекта с 

объектом, например, с информа-

цией, имеющая четкую цель. С 

учетом трактовки «средства» рас-

сматриваются только целерацио-

нальные действия (терм. М. Вебе-

ра) в типизации: логические (под-

бор, сложение, составление, 

выбор, выделение общего или 

особенного, введение обозначения, 

включение, перестановка и т. п.), 

технические (подсчет, фиксация и 

т. п.), кинестетические (измерение, 

построение, выбор средств и соз-

дание маркировки и т. п.).  

В рамках указанных трактовок 

определим метод мобильного обу-

чения как композицию видов дея-

тельности, составленную в резуль-

тате отбора и структурирования 

конечной совокупности действий 

обучающего для представления 

учебно-познавательной информа-

ции, управления ее восприятием, 

пониманием, запоминанием и пра-

вильным применением, а также ор-

ганизации обмена с обучаемым(и) 

учебно-познавательной информа-

цией с помощью мобильных уст-

ройств. В принятом определении 

для выполнения действий в качест-

ве средств используется программ-

ное обеспечение (материалы) и мо-

бильные устройства (телефоны, 

планшеты и др.) — приспособле-

ния. Видовое отличие деятельно-

стей задается разницей в дидакти-

ческом содержании. 

3 Результаты (Results) 

Выделим шаги учебного алго-

ритма для составления метода мо-

бильного обучения, отвечающего 

сформулированным принципам, в 

дидактической среде ИК-

пространства. 

1 шаг. Определение класса ме-

тодов обучения как результат 

осуществления вводных действий 

по выбору совокупности целей и 

задач деятельности и анализа пси-

холого-педагогических условий.  

Вводные действия: 

а) Постановка цели(ей) и фор-

мулировка задач для достижения 

цели(ей) на языке деятельностно-

го подхода.  

Приведем примеры формули-

ровок целей и задач без конкрети-

зации темы предметной области.  

Цели метапредметного и лич-

ностного уровней: формирование 

информационной культуры, фор-

мирование регулятивных умений 

(универсальных учебных дейст-
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вий); цели предметного уровня: 

формирование знаний о конкрет-

ном свойстве изучаемого объекта, 

формирование умений применять 

свойство при решении задач стан-

дартного вида. Задачи: с помощью 

мобильных устройств проиллюст-

рировать технологию выбора 

групповых маршрутов обучения; 

представить учебный материал о 

свойстве изучаемого объекта в 

мобильном формате; представить 

обзор путей поиска информации с 

помощью мобильных устройств и 

обосновать выбор каждого пути в 

зависимости от определенных ус-

ловий; предъявить и аннотировать 

дидактический материал для са-

мостоятельной аудиторной рабо-

ты по решению задач на примене-

ние свойства изучаемого объекта 

с использованием мобильных 

приложений; провести аудитор-

ный опрос с использованием мо-

бильного приложения; проанали-

зировать результаты учебно-

познавательной деятельности, 

представленные системой мо-

бильного опроса; в одном из при-

ложений провести коррекцию ре-

зультатов учебно-познавательной 

деятельности. 

Отметим необходимость дета-

лизации и предметно-тематической 

конкретизации формулируемых за-

дач для содержательного наполне-

ния метода обучения распознавае-

мыми, а значит, диагностируемыми 

видами деятельности. Каждой из 

сформулированных задач соответ-

ствуют определенные виды кон-

кретной деятельности учителя 

(тьютора, модератора, репетитора). 

б) Анализ психолого-

педагогических условий (анализ 

психолого-педагогической харак-

теристики обучающихся и анализ 

свойств субъекта, конструирую-

щего методы обучения).  

Например, выбираются сле-

дующие характеристики обучаю-

щихся: большинство имеют сред-

ний уровень обученности, есть 

группа учащихся с высоким уров-

нем обученности; большинство 

логицисты и практицисты; боль-

шинство визуалы и кинестетики; 

интерес к предметной деятельно-

сти высокий только у небольшой 

группы обучающихся. 

В характеристике субъекта, на-

пример, выделяются: высокие 

уровни предметной грамотности и 

сформированности ИКТ-компе-

тентности, коммуникативность, 

умение осуществлять дифференци-

рованный подход к обучающимся. 
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Примерные учебные задания: 

1. Проранжируйте выбранные ха-

рактеристики обучающихся по 

значимости для формулировки 

оценочного суждения о возмож-

ности использования групповых 

форм при дистанционном обуче-

нии. 2. Для одной из задач прове-

дите предметно-тематическую 

конкретизацию с указанием воз-

можных мобильных приложений 

для ее решения. 

Основное действие: фиксация 

(построение) класса методов обу-

чения в определенной классифи-

кации при выделении одного ос-

нования классификации.  

В дополнение к классификаци-

ям, распространенным в дидакти-

ческой литературе, приведем 

примеры оснований классифика-

ций, которые удобно использо-

вать для представленного алго-

ритма (подробно рассмотрены, 

например, в [7]): характер работы 

обучающихся с информацией, ха-

рактеристика режима (формата) 

общения индивида с доступной 

учебной информацией о знаниях и 

способах деятельности, направ-

ленность методов на получение 

или преобразование информации, 

цель использования мобильных 

устройств и др. 

При формировании умения кон-

струировать методы по представ-

ленному алгоритму будем исполь-

зовать правило «от простого – к 

сложному». Следуя этому правилу, 

первоначально устанавливается 

один класс методов в выбранной 

классификации. В дальнейшем для 

более полного учета психолого-

педагогических условий класс ме-

тодов выстраивается на основе ин-

теграции различных классифика-

ций с использованием принципа 

последовательной вложенности 

(описано в [7]). Например, для ил-

люстрации конструирования мето-

да(ов) мобильного обучения в ка-

честве основания интегративной 

классификации для класса методов 

выберем: охват контингента, на-

правленность взаимодействия 

субъектов, характеристика средств 

коммуникации.  

Представим построенный ин-

тегрированный класс методов: ак-

тивные методы обучения (управ-

ления/контроля) большой группы 

обучающихся с использованием 

облачных (интерактивных) 

средств мобильных устройств.  

Примерные учебные задания:  

1. Выделите известные Вам клас-

сификации методов обучения, в ко-

торых методы мобильного обуче-
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ния присутствуют в каждом классе. 

Приведите пример метода мобиль-

ного обучения в определенном 

классе методов выбранной класси-

фикации. 2. Сформулируйте назва-

ние основания классификации, в 

которой ММО выделяются в от-

дельный класс. 3. Выскажите оце-

ночное суждение о целесообразно-

сти использования классификации 

МО по основанию «источник ин-

формации» (классы МО: словес-

ные, наглядные, практические) для 

выбора МО при выделении такого 

компонента в психолого-

педагогической характеристике 

обучающихся, как ментальность 

(характеристические группы: логи-

цисты, интуицисты, практицисты) 

и модальность (характеристиче-

ские группы: визуалисты, аудисты, 

кинестетики). 

2 шаг. Для установленного 

класса МО выбор основных дей-

ствий, составляющих деятель-

ность обучающего для достиже-

ния поставленных целей. Дейст-

вия определяются конкретизацией 

видов деятельности. 

Приведем пример совокупно-

сти действий для осуществления 

выбора: действие 1.1.1 иллюстра-

ция технологии; действие  

1.1.2 обработка информации при 

аудиторном опросе; действие 

1.2.1 представление источников 

информации; действие 1.2.2 ука-

зание правила выбора учебной 

информации; действие 2.3.1 фор-

мулировка учебно-познаватель-

ного задания; действие 2.3.2 ока-

зание помощи при выполнении 

задания в случае затруднения; 

действие 2.4.1 формулировка 

учебно-познавательного задания 

для самостоятельного выполне-

ния; действие 2.4.2 указание фор-

мы представления результатов 

выполнения задания; действие 

1.5.1 проведение опроса; действие 

1.5.2 представление статистиче-

ских данных опроса; действие 

1.5.3 выделение типов ошибок; 

действие 1.5.4 выделение путей 

преодоления затруднений; дейст-

вие 1.5.5 коррекция результатов 

выполнения заданий. 

Дополнительно укажем вари-

ант совокупности действий обу-

чающихся при классификации: 

логические (выбор конкретного 

объекта из совокупности, анализ 

условия задачи, выбор инстру-

ментария решения задачи, выбор 

варианта ответа, сравнение вари-

анта с представленным), техниче-

ские (поиск информации, струк-

турирование информации, пред-
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ставление результатов), кинесте-

тические (выбор средств, пред-

ставление результатов), проекти-

рование которых позволит вы-

явить отличительную сущность 

методов учения от методов обу-

чения, а также взаимосвязь этих 

методов в процессе педагогиче-

ского моделирования. 

Примерные учебные задания: 

1. На основе работы с конкретной 

литературой укажите разницу в 

уровнях сформированности ИК-

компетентности учителя. 2. Оха-

рактеризуйте преимущества и от-

рицательные позиции при выпол-

нении подобного (по методам) за-

дания обучающимися на уроке в 

режиме on-line. 

3 шаг. Выбор средств осущест-

вления приемов деятельности (для 

иллюстрируемых условий, на-

пример, из совокупности: инфор-

мационно-справочные системы 

Google, облачные документы 

Google, средства оперативного 

опроса Kahoot, Quizizz, Plickers).  

4 шаг. Составление совокупно-

сти операций для осуществления 

действий с помощью выбранных 

средств (примеры операций при-

ведены в [9]).  

Проиллюстрируем совокуп-

ность операций для отдельных 

действий, указанных на втором 

шаге алгоритма (Таблица 1).

Таблица 1 — Совокупность операций для действий обучающего  

Table 1 — The set of operations for the actions of the teacher 

Действие Операция 

1 2 

1.1.1 1.1.1.1: обзор технологий, включающий поиск, структуриро-

вание информации, сопоставление и представление результа-

тов; операция 1.1.1.2: анализ возможностей технологий, вклю-

чающий выделение части информации, сопоставление с пси-

холого-педагогическими условиями 

1.2.1 1.2.1.1: формулировка целей представления информации, 

включающая выделение уровня усвоения представляемого ма-

териала; операция 1.2.1.2: выбор формата представления учеб-

ного материала, подразумевающий обзор возможных форма-

тов, сопоставление их особенностей с модальностью и мен- 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

 тальностью обучающихся, выбор оптимальных форматов 

представления учебной информации 

1.2.2 1.2.2.1: предъявление набора форматов представления инфор-

мации, включающее предъявление вариантов доступа к раз-

ным форматам; операция 1.2.2.2: распределение обучающихся 

по форматам или предоставление возможности выбора форма-

та; операция 1.2.2.3: обсуждение с обучающимися удобства 

восприятия информации в указанном (выбранном) формате; 

операция 1.2.2.4: формулировка закономерностей выбора 

формата на следующих этапах изучения материала 

Примерные учебные задания: 

1. В полученной совокупности 

операций найдите пример опера-

ции, выполнение которой с по-

мощью средств мобильных техно-

логий эффективно с позиции обу-

чающего, но неэффективно с 

позиции обучаемого (или наобо-

рот). Раскройте при этом суть 

критерия «эффективности».  

2. Измените суть критерия и 

сформулируйте новый вывод. 

5 шаг. Выбор приемов, характе-

ризующихся спецификой предмет-

ной области и конкретной темы 

этой области, например, для мате-

матической предметной области: 

прием выделения проблемной си-

туации при анализе условия сю-

жетной задачи, прием проведения 

аналогии при доказательстве тео- 

ремы Пифагора в планиметрии и 

стереометрии, моделирование на 

языке уравнений равномерного и 

равнопеременного движений и др. 

Примерные учебные задания: 

1. Проиллюстрируйте разницу в 

приемах на примере изучения 

двух тем конкретного предметно-

го курса. 2. Проиллюстрируйте 

возможности разных средств при 

построении одного и того же 

приема. 

6 шаг. Сопоставление выде-

ленного пооперационного состава 

действий с этапами учебного за-

нятия и уточнение дидактической 

сущности (роли) ММО.  

Примерные учебные задания:  

1. Распределите следующие мето-

ды: метод презентации учебного 

материала с помощью мобильного 
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устройства, метод аудиторного 

оперативного опроса, метод управ-

ления учебно-познавательной дея-

тельностью обучающихся по эта-

пам учебного процесса. 2. Опиши-

те характеристические особенности 

ММО, которые, на Ваш взгляд, 

способствуют: а) повышению ин-

тереса к предмету, б) повышению 

интереса к учению. 

7 шаг (дополнительный). 

Варьирование наполнения мето-

дов мобильного обучения при из-

менении психолого-педагогичес-

ких условий. 

4 Обсуждение (Disscussion) 

Система подготовки педагоги-

ческих кадров как подсистема «Со-

временной глобальной информа-

ционно-коммуникационной» (терм. 

[8]) образовательной парадигмы, 

находящейся сегодня в латентной 

фазе развития, наделена свойством 

динамичного изменения. В указан-

ных рамках противоречия и вызо-

вы в образовательных системах 

разного уровня являются естест-

венными положениями. Сказанное 

определяет значимость перестрой-

ки и нового наполнения всех эле-

ментов дидактической системы и, в 

первую очередь, методов обучения, 

что, как следствие, приводит к не-

обходимости формирования у пе-

дагогов умения самостоятельно 

конструировать методы обучения в 

зависимости от тех уникальных ус-

ловий, в которых они осуществля-

ют профессиональную деятель-

ность. Относясь в контексте сфор-

мулированных положений к 

распространению ММО как неод-

нозначному по ролевым функциям 

процессу, выскажем суждение о 

необходимости всестороннего ис-

следования этих методов для объ-

ективности оценки. Практика на-

полнения представленного алго-

ритма позволяет, с нашей точки 

зрения, не только развивать про-

фессиональные компетентности 

педагога, но и обобщить эмпириче-

скую базу для построения выводов 

о целесообразности использования 

ММО в современном образова-

тельном процессе. 

5 Заключение (Conclusion) 

Представленный алгоритм об-

ладает универсальностью и может 

(при снятии ограничений на 

«средство» как элемент метода) 

быть использован для конструи-

рования методов в других классах 

методов обучения. При этом в 

процессе подготовки педагогиче-

ских кадров работа с алгоритмом 
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как технологизированным средст-

вом развития профессиональных 

компетентностей современного 

педагога предполагает обязатель-

ное использование не только са-

мого алгоритма, но и блока анало-

гичных по идеологии учебных за-

даний. 
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EDUCATIONAL ALGORITHM FOR FORMATION AT STUDENTS 

PEDAGOGICAL UNIVERSITIES ABILITY TO DESIGN 

MOBILE LEARNING METHODS 

Abstract 

Introduction. With the expansion of the range of labor functions and la-

bor actions of a modern teacher, the question of the need to master the ability 

to independently design teaching methods is updated. Moreover, new meth-

ods should be included in the system in accordance with some of the de-

clared principles. The article discusses the algorithm for constructing mobile 

learning methods, the justification for the use of which in the modern educa-

tional process causes serious discussion. 

Materials and methods. The basis of the algorithm is the allocation and 

sequential distribution of steps in the logic of integration of the connections 

between elements of the methodological system (goals and psychological 

and pedagogical conditions) and elements of the structure of the method. 

Results. A training algorithm for constructing mobile learning methods 

has been developed, which contains training tasks for the development of a 

teacher’s professional competencies. The implementation of training tasks 

involves the use of conventionally role reflection. 

Discussion. Working with the algorithm not only develops the profes-

sional competencies of the teacher, but also creates the basis for drawing 
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conclusions about the advisability of using mobile learning methods in the 

modern educational process. 

Conclusion. The algorithm can be used to construct different classes of 

teaching methods. In the process of training teachers, working with the algo-

rithm involves the mandatory implementation of training tasks. 

Keywords: mobile learning method, elements of the method (opera-

tions, means, actions), types of activity, educational algorithm for construct-

ing a teaching method. 

Highlights: 

A definition of the concept of “mobile learning method” is proposed: 

The concept of “educational algorithm for constructing a teaching 

method” is described: 

A training algorithm for constructing mobile learning methods is devel-

oped: 

Illustrative materials for filling the steps of the algorithm are presented: 

Examples of training tasks for the steps of the algorithm are formulated. 
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