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моделЬ ПроеКтно-иССледователЬСКоЙ 
деЯтелЬноСти По инФорматиКе

Борисова Н. В. 
Доцент кафедры вычислительной математики и информационных 

технологий, к.п.н., доцент, Государственный университет просвещения, 
Россия, г. Мытищи 

Филиппова В. А. 
Магистрант физико-математического факультета,  

Государственный университет просвещения, Россия, г. Мытищи

Аннотация. Формирование и развитие информационной компетенции  
обучающихся является в настоящее время актуальной задачей образования, 
что требует поиска и внедрения инновационных методов и технологий обу-
чения по информатике. В методике обучения активно используется проек-
тно-исследовательская деятельность. В статье представлена модель органи-
зации проектно-исследовательской деятельности по информатике, выделе-
ны ее основные компоненты и направления реализации. 
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, урочная дея-
тельность, внеурочная деятельность, информатика. 

Согласно ФГОС ООО, учебно-исследовательская и проектная деятель-
ности должны быть направлены на повышение эффективности усвоения 
знаний и учебных действий, а также на формирование предметных результа-
тов, являясь основой для успешного развития интеллектуальных и личност-
ных способностей обучающихся [3].

Цифровая трансформация образования, создает благоприятные условия, 
с учетом развития науки и современного мира, для формирования и развития 
ведущих компетенций обучающихся, в области использования и овладения 
ИКТ. От современного школьника требуются знания и навыки поиска, 
анализа, обработки, хранения и передачи информации, владение способами 
презентации результатов собственной работы, умения безопасного 
использования средств ИКТ, сетевых и информационных образовательных 
ресурсов как в учебной, так и в повседневной жизни. 

Реализация проектно-исследовательской деятельности, которая направ-
лена на формирование всех перечисленных выше качеств и способностей 
школьника, возможна в процессе обучения информатике. В соответствии с 
требованиями ФГОС проектно-исследовательская деятельность является 
ведущей в процессе организации обучения по предмету.
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Проектная деятельность – временная целенаправленная деятельность на 
получение уникального продукта. Исследовательская образовательная дея-
тельность – деятельность, использующая в качестве главного средства науч-
ное исследование и предполагающая решение таких учебных задач исследо-
вательского типа, которые направлены прежде всего по своему целевому и 
содержательному наполнению на создание обучающимися представлений 
об объекте или явлении окружающего мира [2].

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках ин-
форматики, представляется нам как познавательная, учебная, исследователь-
ская и творческая деятельность, направленная прежде всего на получение 
результата в виде продукта для решения конкретной информационной зада-
чи, при определенных созданных условиях организации индивидуальной 
или коллективной учебно-воспитательной деятельности [1]. 

Организация проектно-исследовательской деятельности по информати-
ке реализуется учителем в условиях учебной и внеурочной работы и предус-
матривает определенную последовательность, которая позволяет эффектив-
но решать основные цели и задачи обучения предмету. Среди них выделим 
основные:

– формулировка проблемы исследовательского проекта и определение 
его гипотезы, цели и задач;

– исследовательская работа, направленная на сбор, анализ и систематиза-
цию информации, полученной из различных источников; 

– выбор методов и технологий, в рамках исследовательского проекта, для 
создания информационного продукта на основе современных средств и ре-
сурсов ИКТ; 

– создание информационного продукта в условиях самостоятельной ин-
дивидуальной или коллективной проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

– оформление и презентация исследовательского проекта, подведение 
итогов и результатов выполненной работы;

– формулировка выводов по итогам выполненной работы и выдвижение 
новых идей, определение предметных проблем и задач. 

Модель организации проектно-исследовательской деятельность включа-
ет два основных направлениях: урочную и внеурочную деятельность по ин-
форматике и состоит из следующих компонентов: целевого, содержательного, 
методического и диагностического. Схема модели организации проектно-ис-
следовательской деятельности по информатике представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 Модель организации проектно-исследовательской деятельности по информатике

Проектно- 
исследовательская  

деятельность по  
информатике

Урочная деятельность  
по информатике

Целевой компонент
понимание и применение учащимися 
знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении 
информатики

Диагностический компонент
1. Мини-проекты или исследования;
2.  Контрольные или практические с 

использованием метода проектов

Диагностический компонент
1. Проведение предметных недель;
2.  Участие в работе школьного научного 

объединения;
3.  Выполнения индивидуальных учебно-

исследовательских проектов

Методический компонент
Формы:
Краткосрочные, долгосрочные, индивидуальные, 
коллективные и групповые
Методы:
Самостоятельная работа с литературой, наблюдение, 
эксперимент, анализ.
Средства: ПК, прикладное ПО, ЭОР, интернет.

Содержательный компонент
1. ФГОС ООО
2.  Примерная основная 

образовательная программа 
образовательного учреждения  
по информатике

3.  Учебно-методическая 
литература

Содержательный компонент
1. ФГОС ООО
2.  Программа внеурочной 

деятелности по проектно-
исследовательской 
деятельности по 
информатике

Целевой компонент
создание условий для успешного 
освоения учениками основ 
проектно-исследовательской 
деятельности по информатике

Внеурочная деятельность  
по информатике
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На уроках информатики организация проектно-исследовательской дея-
тельности включает в себя реализацию исследовательских задач и выполне-
ние учебных проектов по основной образовательной программе по инфор-
матике.

Целевой компонент модели включает в себя идею освоения базовых ком-
петенций обучающихся, знаний, умений и навыков, формирование личност-
ных, метапредметных и предметных результатов, заложенных в основной 
образовательной программе по информатике с использованием проектно-
исследовательской деятельности с целью развития познавательного интере-
са, мотивации, системного, алгоритмического, логического мышления, лич-
ностного опыта и информационной культуры школьников. 

Содержательный компонент модели включает освоение основных поня-
тий информатики, информационных процессов обработки, получения, хра-
нения и передачи информации, технологий компьютерного моделирования, 
изучение языков программирования, средств ИКТ, сетевых и интернет-тех-
нологий и т.д., а также решение межпредметных и практико-ориентирован-
ных задач, направленных на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения информатике. 

Методический компонент модели определяет программу методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса и учебно-методический 
комплекс необходимых материалов, электронных и цифровых образователь-
ных ресурсов для реализации проектно-исследовательской деятельности по 
информатике, и включает в себя такие виды исследовательских проектов, как 
мини-проект и мини-исследование, информационный и мультимедийный. По 
времени выполнения проекты разделяются на краткосрочные, выполняемые 
в рамках одного-двух уроков, и долгосрочные, на выполнение, которых отво-
дится от нескольких уроков по теме, до нескольких месяцев при изучении 
целого раздела или линии информатики. Форма работы над проектом может 
быть индивидуальной или групповой, в зависимости от учебной задачи.

Диагностический компонент модели содержит критерии, показатели, 
уровни и средства оценивания знаний, умений и владений обучающихся по-
средством защиты исследовательских проектов, практических, самостоя-
тельных, проверочных и контрольных работ по информатике. 

Во внеурочной время организация проектно-исследовательской деятель-
ности по информатике, согласно данной модели, осуществляется по тем же 
структурным компонентам, что и на уроках, только включает в себя реализа-
цию исследовательских задач и выполнение творческих проектов, расширя-
ющих область знаний по информатике, с учёт личностных способностей и 
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предпочтений школьников в IT-сфере. В данном направлении основной ак-
цент в целевом и содержательном компонентах модели делается именно на 
формирование у ученика потребности в получении нового знания, освоении 
им средств и технологий, выходящих за границы учебного материала и в пол-
ной мере, направленных на раскрытие интересов и потенциала каждого уче-
ника. В методическом и диагностическом компонентах важное значение име-
ет достижение практического результата проектно-исследовательской дея-
тельности, где основными критериями и показателями выступают способы 
представления и защиты исследовательских проектов на конференциях и 
конкурсах по информатике.

Итак, организация проектно-исследовательской деятельности творческий 
и продуктивно насыщенный, многогранный процесс, направленный на раз-
витие и саморазвитие системного и критического мышления, умение рабо-
тать с данными, размышлять, опираясь на знания понятий и закономерностей 
науки, осуществлять поиск новых идей, делать логические выводы и ориенти-
ровать их на самостоятельную или совместную исследовательскую работу, 
повышая эффективность усвоения знаний и умений по информатике.
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Аннотация. Сегодня развитие информационных технологий происходит 
практически ежедневно, а поток информации – колоссален. В связи с этим 
графическое представление данных и различных процессов облегчает про-
цесс их восприятия, и именно визуальная информация воспринимается фак-
тически мгновенно, сочетаясь затем с накопленным опытом и знаниями. 
В  процессе обучения визуализация также имеет огромное значение, в том 
числе при интерпретации результатов исследовательской и проектной дея-
тельности, реализуемой обучающимися под руководством учителя. В связи с 
этим важным становится формирование таких умений и навыков у обучаю-
щихся, которые позволяют им использовать различные программ и инстру-
менты для графического представления данных или процессов. В статье при-
водятся методические особенности по применению веб-технологий для ви-
зуализации данных в рамках выполнения обучающимися межпредметных 
проектов. 
Ключевые слова: информатика, визуализация данных, проектная деятель-
ность, программируемая графика, веб-технологии.

Сегодня реализация проектов является важной составляющей практиче-
ски любой профессиональной сферы человеческой деятельности. В образо-
вательном процессе проектная деятельность также приобретает все боль-
шую значимость и популярность в силу своей эффективности. В связи с этим 
возникает необходимость в подготовке обучающихся к реализации проек-
тов на всех ступенях общего образования, что отражено в требованиях Фе-
дерального государственного образовательного стандарта, а условия дости-
жения результатов и их оценивания определены в Примерной основной об-
разовательной программе [4, 6].
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Интерес к проектной деятельности вызван тем, что она стимулирует об-
учающихся к познанию нового, развивает их творческие способности за 
счет их активного включения в процесс применения теоретических знаний 
на практике.

В нашей стране история становления метода проектов начинается в кон-
це XIX – начале XX века и связана с именами П. Ф. Каптерева, П. П. Блон-
ского, С. Т. Щацкого [2]. Однако уже в тридцатые годы прошлого столетия 
метод проектов подвергся критике и был запрещен. Но, несмотря на это, не-
которые его элементы все-таки использовались в образовательном процес-
се: трудовая школа, метод учебного исследования, комплексный метод, зве-
ньевой метод и другие [3]. Возрождение интереса к методу проектов начи-
нается только с 60-х годов XX века, а уже сегодня он является одним из веду-
щих методов обучения. 

Е. С. Полат считает, что метод проектов «является способом достижения 
дидактической цели через детальную проработку проблемы (технологии), 
которая должна закончиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, так или иначе формализованным» [3].

Информатика, как прикладная наука, тесно взаимосвязана с другими на-
уками: физикой, математикой, биологией, экономикой, химией, географией, 
биологией. В связи с этим на уроках информатики целесообразно предла-
гать обучающимся межпредметные проекты, позволяющие обучающимся 
не только овладевать знаниями и умениями в тех областях, к которым они 
проявляют непосредственный интерес, но также учат их самостоятельно 
приобретать знания, самообразовываться, самообучаться, быть конкуренто-
способными. 

Примерами межпредметных проектов могут являться:
Химия
− «Количество витаминов в сокосодержащих напитках»;
− «Визуализация состава наиболее популярных йогуртов»;
− «Длительность разложения отходов в естественной среде».
Физика/астрономия
− «Стадии эволюции звезды»;
− «Химический состав планет солнечной системы»;
− «Давление морских глубин».
Биология/экология
− «Изменение климата»;
− «Динамика сокращения численности краснокнижных животных»;
− «Влияние химических веществ на рост растений».
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Результаты подобных проектов или исследовательских работ необходимо 
представлять в наглядном виде. Это могут быть схема, график, диаграмма 
или матрица. Интерпретация результатов проекта или исследовательской 
работы – важный этап работы над изучением объекта или процесса. Как 
процесс преобразования данных к форме, легко воспринимаемой челове-
ком, современные технологии визуализации приобретают особое значение. 
Для создания данных графических представлений существует большое коли-
чество программных средств, но наиболее часто используемые на уроках 
информатики – это текстовый/табличный процессоры и(или) графический 
редактор.

Однако обучающихся можно знакомить и с другими, более удобными, эф-
фективными и простыми средствами визуализации данных, например, с веб-
технологиями, а именно различными JavaScript-библиотеками, разработан-
ными специально для наглядного представления информации. Наиболее 
популярными примерами таких библиотек являются: D3.js, Charts.js, 
KoolСhart.js. 

Рассмотрим практическую реализацию библиотеки KoolChart.js на при-
мере проекта «Изменение климата». Данная библиотека предназначена для 
построения диаграмм и содержит 30 основных типов 2D- и 3D-диаграмм, в 
том числе с анимационными эффектами. Официальный сайт библиотеки 
предоставляет множество шаблонов различных диаграмм: гистограммы, то-
чечные, линейные, с областями [1]. Прежде всего, обучающемуся необходи-
мо найти и отобрать данные о среднегодовой температуре поверхности 
Земли за последние 200 лет. Затем требуется подобрать подходящий шаблон 
из библиотеки. Имеется возможность работать с различными элементами 
диаграммы: легенды, заголовки, отображение данных, фон, сетки, масштаби-
рование и другие. Кроме того, содержится множество инструментов для ди-
зайна и стиля. Для данной визуализации целесообразно использовать линей-
ный график. После выбора шаблона необходимо изменить данные в коде, 
заменив их собственными данными (Рис. 1.) 

После добавления всех данных и редактирования шаблона, данный 
HTML-документ необходимо запустить в браузере. Результат представлен 
на рисунке 2.

Преимуществом использования веб-технологий для визуализации дан-
ных также является возможность добавления скриптов для анимации и обе-
спечения интерактивности графика или диаграммы, что достаточно сложно 
осуществить традиционными средствами.
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Рис. 1. Фрагмент JavaScript-кода линейного графика

Рис. 2. Визуализация изменения климата Земли
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Таким образом, учитывая современные тенденции в области графическо-
го представления данных, в данной работе были рассмотрены веб-технологии 
для визуализации информации, с помощью которых может быть осущест-
влен новый подход к изучению данной темы. Возможности веб-технологий 
для работы с графикой достаточно обширны. С их помощью можно разраба-
тывать качественные логотипы, элементы пользовательского интерфейса, 
графики и диаграммы, инфографику, динамические и интерактивные графи-
ческие объекты. Изучение данной темы имеет практическую направлен-
ность деятельности обучающихся, что позволяет не только познакомиться с 
данными технологиями, но и приобрести востребованные в современном 
мире умения и навыки.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятиями 
функциональной грамотности и математической грамотности. Предлагают-
ся средства, позволяющие эффективно формировать математическую гра-
мотность через использование при обучении практико-ориентированных 
задач. В статье приводится пример таких задач и некоторые рекомендации 
по организации учебной деятельности школьников по их решению.
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ская грамотность, практико-ориентированные задачи

В современной теории и методики обучения математики в школе стала 
активнее фигурировать информация о появлении инновационной концеп-
ции школьного обучения, а именно развивающего образования, ориентиро-
ванного на личность. Актуализация данного направления обусловлена, в 
первую очередь, требованиями общества к реформации современного 
школьного образования. Основной задачей школы является сосредоточение 
внимания на гармоничном и целостном развитии личности, которая в даль-
нейшем сможет самостоятельно определиться со своей ролью в жизни. 

Будучи развитой и сформированной личностью, у ребенка развивается 
грамотность в области изучения математики, которая характеризуется ря-
дом установок и правил. Кроме того, математическая грамотность позволяет 
обучающимся эффективно функционировать в социуме, развиваться, быть 
его полноценной частью. 

Изменения, протекающие в современной системе образования, опреде-
ляют приоритетные направления в образовании подрастающего поколения. 
Одним из главных направлений модернизации российского образования вы-
ступает формирование и развитие функциональной грамотности обучаю-
щихся, что нашло отражение в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте.
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Исследованиями вопросов формирования функциональной грамотности 
занимались такие известные ученые как Г. В. Ковалев, В. А. Ермоленко, 
А. А. Леонтьев, П. Р. Артуров, С. А. Крупник, В. В. Мацкевич и другие.

На основе подхода, предложенного известным российским психологом и 
педагогом А. А. Леонтьевым под функциональной грамотностью следует по-
нимать, личность, которая может все полученные знания, умения и навыки в 
течение всей своей жизни успешно использовать при решении жизненных 
проблем и задач, с которыми человеку приходиться сталкиваться, осущест-
вляя деятельность в различных сферах.

Одним из компонентов функциональной грамотности является грамот-
ность математическая. [3] Под математической грамотностью понимается 
способность обучающихся:

•  с  помощью математики находить  и  решать  проблемы  в  окружающем 
мире;

•  переводить их на математический язык;
•  применять различные математические методы и инструменты для ре-

шения задач в различных сферах;
•  понимать и интерпретировать получившиеся результаты;
•  уметь грамотно оформить полученные результаты.
Математическую грамотность возможно рассматривать, как готовность 

человека применять математику в различных жизненных ситуациях. В связи 
с чем, задания, для формирования математической грамотность в большей 
свой части прикладные и при их решении прежде всего оценивают умение 
учеников использовать приемы деятельности прикладного характера.

Эффективным средством формирования и развития математической гра-
мотности обучающихся является использование в процессе обучения прак-
тико-ориентированных задач.

Практико-ориентированные задачи – это один из видов задач, связанные 
с практической деятельностью человека, основанных на жизненных ситуа-
циях. Задачи подобного рода позволяют сформировать у обучающихся уме-
ние применить свои знания и умения в области математики в социально – 
значимых ситуациях, способствуют их адаптации и стимулируют познава-
тельный интерес школьников. [1]

Конструирование практико-ориентированных заданий требует выполне-
ния целого ряда требований:

•  термины и понятия, используемые в условии задания должны быть по-
нятны, а само содержание задания должно отражать реальные процессы, со-
бытия, с которыми сталкивается школьник;
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•  результатом  выполнения  задания  должен  быть  законченный  продукт 
(модель, чертеж, план, получение значения практико-значимой величины, 
обоснованный выбор какого-либо варианта);

•  в тексте задания описывается реальная (жизненная) ситуация, поэтому 
могут содержаться сведения не относящиеся к решению задачи (излишние 
данные);

•  если задание может быть выполнено несколькими способами, то выби-
рается тот, который обычно используется в реальной ситуации;

•  задание должно соответствовать возрасту, интеллектуальным и психи-
ческим особенностям учащихся;

•  целесообразно подбирать задания таким образом, чтобы была возмож-
ность к этому заданию предложить несколько вопросов, расширяющих друг 
друга.

Значительно активизирует познавательную активность школьников ис-
пользование при организации учебной деятельности по решению практико-
ориентированных задач использование различных облачных сервисов.[4]

Множество проанализированной научно-методической литературы по 
данной теме, показало, что при решении задач практического содержания 
целесообразно выделять следующее основные этапы:

•  анализ условия задачи;
•  конструирование математической модели;
•  решение задачи в рамках построенной математической модели;
•  интерпретация полученного решения в рамках задачной ситуации.
Приведем примеры разработанных практико-ориентированных заданий 

по теме «Конус», которые способствуют формированию математической 
грамотности.

Задача №1
Стаканчик для мороженого конической формы имеет 12 см глубину и 5 см 

по диаметру верхней части. На него сверху положили две ложки мороженого 
в виде полушарий диаметра 5 см. Переполнит ли мороженое стаканчик, если 
позволить ему растаять.

Данную задачу можно проиллюстрировать фотографией стаканчика с 
мороженым, приложить чертеж. Целесообразно рассмотреть стаканчики 
различной формы. Например, рассмотреть вазочку в виде полусферы, про-
вести расчеты с разным количеством шариков мороженого.

Задача №2
Мансардная крыша имеет форму конуса с образующей 13 м и высотой 

5 м. Сколько листов кровельного железа, размером 0,7×1,4 м, потребуется 
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для покрытия этой крыши? (добавить на стыковку швов и отходы от кройки 
железа 15% ).

Данная задача сопровождается фотографиями крыш различного вида. 
Можно предложить развертку конуса. Использую групповой метод, пред-
ложить каждой группе решить аналогичную задачу, самостоятельно выби-
рая форму крыши. [2]

Таким образом, конструируя и применяя практико-ориентированные за-
дания на уроках создаем условия для формирования и развития математиче-
ская грамотность обучающихся. Такой подход будет способствовать повы-
шению качества знаний, формированию положительной мотивации обучаю-
щихся.
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Гусейнова С. И. 
Учитель физики и информатики ГБОУ «Школа 1363»,  
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Аннотация. Данная статья отражает актуальные вопросы включения в об-
разовательный процесс физики элементов патриотического воспитания уча-
щихся. Современные школьники должны знать советских и российских уче-
ных-физиков и их вклад в развитие мировых открытий и достижений науки. 
Показывается практический опыт патриотического воспитания учащихся 
7-9 классов в ГБОУ «Школа 1363» г. Москва в рамках внеурочной деятель-
ности «Экспериментальная физика».
Ключевые слова: внеурочная деятельность по физике, патриотическое вос-
питание в рамках внеурочной деятельности, советские ученые-физики, тех-
нологии в обучении физике, методика обучения физике.

В настоящее время современное Российское образование пересматрива-
ется с точки зрения вовлечения в образовательный процесс элементов  
патриотического воспитания. Учащиеся должны знать о вкладе ученых- 
физиков в мировые научные достижения. 

В данный момент у учащихся утрачен интерес и очень снижена мотива-
ция к изучению физики. Физика – наука сложная, но очень интересная. Сни-
жение мотивации учащихся к изучению физики связано с недостаточно вы-
сокой математической подготовкой. Ученики желают получать хорошие и 
отличные результаты по самостоятельным и контрольным работам, но для 
достижения данной цели требуется не только знание основных физических 
формул, но и умение применять несколько формул и физических законов для 
решения одной задачи [2]. Для данного решения необходима хорошая мате-
матическая подготовка для выполнения математических преобразований в 
решении физической задачи. Требуются следующие математические знания 
для решения физических задач: знание векторов, нахождение проекций век-
торов, знание тригонометрических функций, умение выражать косвенные 
физические величины через сложные математические преобразования. 
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В настоящее время, в условиях введения санкций от недружественных 
стран, страна нуждается в высококвалифицированных кадрах: в области 
конструкторской деятельности, IT-технологий, биоинженерии, в автомо-
бильной промышленности и многих других. В связи с этим, необходимо уде-
лить особое внимание обучению физики для подготовки высококвалифици-
рованных инженерных кадров [1]. 

Эффективность и качество результативности образовательной деятель-
ности линейно зависит от мотивации учащихся, такая прямая пропорцио-
нальная зависимость отражает результативность качества оценочных зна-
ний на выпускных итоговых знаниях учащихся, т. е. результат единого госу-
дарственного экзамена. В настоящее время, интерес учащихся к изучению 
физики сильно снижен или учащиеся при изучении подходят достаточно 
формально, только для получения хорошей или отличной отметки в журнал 
успеваемости. В этом и заключается проблема, которая нами освещается в 
данной статье. Разрешением данной проблемы, по нашему мнению, будет 
лучшее освещение при объяснении нового материала вклада Советских и 
Российских ученых–физиков в развитие науки в целом. 

Рассмотрим способы разрешения данной проблемы, осуществляемые 
нами в ГБОУ «Школа 1363» г. Москва. 

В рамках учебной и внеучебной деятельности нами проводятся следую-
щие мероприятия: «День космонавтики», «Неделя инженерных наук». 
урок, посвященный 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, учеб-
ный день в Мемориальном музее Космонавтики [3]. Осуществляется орга-
низация дополнительной образовательной деятельности для учащихся с 6-го 
по 11-ые классы в рамках «Инженерные субботы». Данный образователь-
ный проект направлен на просветительскую деятельность, которая заключа-
ется в посещении высших учебных заведений города Москвы и ознакомле-
нием с их учебно-научными лабораториями и производственными помеще-
ниями. Перед учащимися выступают с лекциями профессора и доценты 
данных ВУЗов, рассказывая о достижениях и научном вкладе российских 
ученых. Также, обучающиеся принимают активное участие в конкурсах сре-
ди учащихся Московских школ в направлениях: аэрокосмического профиля 
и инженерно-конструкторского профиля. На базе НИУ ВШЭ. Для участия в 
этих конкурсах, ученики решают задания по физике и математике в рамках 
отборочном и очного туров. 

После посещения таких мероприятий у обучающихся появляется значи-
тельный интерес к изучению физики. Они понимают, что дальнейшее про-
движение научных идей и технологий за подрастающим поколением. Когда 
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учащиеся узнают, что в той стране, где они родились, проживают и обучают-
ся, проводятся научные исследования и изыскания, с разработками новых 
технологий, то начинают понимать, что изучая физику, и они смогут достичь 
определенных результатов в данном направлении. Повышение интереса к 
изучению физики можно увидеть в количестве победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике сре-
ди обучающиеся школы: Владислава С. С. (7-ой класс) (2020–2021 уч. год), 
Ярослав Е. И. (7-ой класс) (2020–2021 уч. год), Юрий С. А. (8-ой класс) 
(2021–2022 уч. год), Дарья А. М., Мария А. М. (8-ой класс) (2021–2022 уч. 
год).

Еще одним решением проблемы патриотического воспитания школьни-
ков в рамках внеурочной деятельности по физике мы видим обязательное 
знакомство учеников с персональными открытиями и достижениями велики 
и знаменитых российских ученых-физиков.

Так, 7 мая в праздник «День радио», учителю физики необходимо обяза-
тельно обучающимся рассказать о том, что первым ученым, который изо-
брел радио, был российский физик, электротехник – основатель радиотехни-
ческой школы г. Ленинград, профессор Ленинградского электротехническо-
го института, А. С. Попов, который в 1899 году запатентовал в России пер-
вое в мире устройство детекторного приемника [5]. 

В области ядерной физики тоже немало достижений, поэтому стоит от-
метить достижения А. Д. Сахарова, советского ученого-теоретика-физика, 
лауреата Нобелевской премии в области сохранения мира за 1975 год, осно-
вателя первой советской водородной бомбы. В результате данного откры-
тия, в стране значительно стала развиваться область атомной энергетики и 
ядерной физики, как приоритетных направлений научных исследований в 
советское время. В результате этого, Советский Союз, а в дальнейшем и Рос-
сийское государство, стало ядерной державой. Научные открытия в этих об-
ластях повлияли на построение большого количества атомных станций для 
обеспечения энергоснабжением населения страны, разработаны методиче-
ские руководства по «Радиационной безопасности населения», приняты 
нормативы по дозам ионизирующего излучения, как для населения, так и для 
работников, работающих непосредственно с источниками ионизирующего 
излучения. Таким образом, учащимся рассказывается, что самая экологиче-
ски чистая станция, вырабатывающая электроэнергию, является атомная 
станция. Станция с наибольшим выбросом вредных веществ в атмосферу, 
например, таких как: оксид азота (СО2), оксид серы (SO2) и другие является 
станция, топливным сырьем которой, является, уголь [4].
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Области космонавтики тоже необходимо уделить большое значение. Уча-
щиеся российских школ должны знать о том, что первый космический спут-
ник был запущен Советскими учеными в 1957 году. К. Э. Циолковский рус-
ский и советский ученый в области космонавтики. В 1879 году он построил 
первую в мире центробежную машину. Научные открытия К. Э. Циолков-
ского заключались в разработке полетов с малыми скоростями, относитель-
но скорости света в вакууме, в космическом пространстве. В 1871 году раз-
работана и построена первая аэродинамическая труба инженером Михай-
ловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге В. А. Пашкевичем. 
Первый человек, полетевший в космос и достигший космического простран-
ства, является советский летчик-космонавт Гагарин Ю. А. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно заключить, что зна-
комство учащихся с научными достижениями в физике, которые были сдела-
ны советскими и российскими учеными и изобретателями государства, бу-
дет способствовать развитию патриотического воспитания школьников и 
развитию интереса к науке физике.

Список литературы:
1. Babenko O., Larionov V., Khanchich O. Problem-based learning for technical 

students on the base TRIZ (theory of inventive problem solving). SHS WEB of 
Conferences 29, 2016. p. 02001. DOI: 10.1051/shsconf/20162902001

2. Гусейнова С. И., Бабенко О. Ю. Формирование эмпирических и теоретиче-
ских знаний при изучении «законов движения» с помощью реального и 
виртуального эксперимента // Проблемы и перспективы развития образо-
вания по физике: Общеобразовательные учреждения, педагогические вузы: 
доклады научно-практической конференции (10-11 апреля, 2019, г. Москва), 
2019. С. 116–119. 

3. Перышкин А. В. Физика 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
А. В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 221 с.

4. Перышкин А. В. Физика 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
А. В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 237 с.

5. Перышкин А. В. Физика 9 кл.: учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. – М.: 
Дрофа, 2014. 319 с.



23

К разработКе онлаЙн-КУрСа По обУЧениЮ 
робототехниКе 

Данильчук Е. В. 
Профессор кафедры информатики и методики преподавания информатики, 

д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет», Россия, г. Волгоград

Кузина Ю. А.
Аспирант кафедры информатики и методики преподавания информатики, 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», Россия, г. Волгоград

Аннотация. В работе рассматриваются методические особенности обуче-
ния теме «Робототехника» в курсе информатики. Описаны основные моду-
ли, из которых будет состоять онлайн-курс «Обучение робототехнике» на 
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На протяжении уже ряда лет в образовании наблюдаются изменения, свя-
занные с внедрением элементов робототехники либо в качестве самостоя-
тельного внеурочного курса, либо в процесс изучения курсов информатики 
и технологии. Это обусловлено богатым потенциалом робототехники в ре-
шении вопросов развития алгоритмического мышления, пропедевтической, 
технической и инженерной подготовки учащихся, развития навыков кон-
струирования, программирования и моделирования, а также участием школ 
в олимпиадном движении по робототехнике. 

 Такая робототехника, с одной стороны, привлекает знания и умения уча-
щихся из естественнонаучных областей (математика, физика, информати-
ка), с другой стороны, она сама может выступать инструментом, помогаю-
щим в освоении физики, химии, биологии и т.д. Используемые робототехни-
ческие наборы и конструкторы дают широкий спектр к созданию наглядных 
примеров практического применения знаний учащихся.

Таким образом, при обучении робототехнике мы понимаем ее, как, при-
кладную науку, занимающуюся разработкой автоматизированных систем, 
позволяющую развивать навыки практического решения актуальных инже-
нерно-технических задач и работы с техникой [3]. В ней учащиеся вовлече-
ны и мотивированы на самостоятельное моделирование и конструирование 
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моделей. Эти модели создаются с использованием различных материалов и 
контролируются компьютерной программной системой, именуемой прото-
типом или симуляцией.

В зависимости от ступени обучения учащихся робототехнике можно вы-
делить следующие основные ее возможности.

В начальной школе:
– мелкая моторика рук вместе с технико-конструкторским потенциалом;
– образное и конструкторское мышление;
– учебная мотивация, которая успешнее формируется в виде учебной 

игры.
В основной и средней школе:
– универсальные (метапредметные) учебные действия учащихся;
– научно-техническое творчество и инженерно-конструкторское мышле-

ние учащихся;
– интерес к инженерно-техническим наукам и профессиональной ориен-

тации учащихся;
– умения коллективного взаимодействия для получения конечного ре-

зультата.
В образовательной среде вуза:
– способность использовать возможности программного обеспечения и 

сервисов сети Интернет;
– изучение языков программирования;
– создание собственных продуктов с использованием языков программи-

рования. 
Основной целью ФГОС третьего поколения по информатике является 

реализация системно-деятельностного подхода, целью которого является 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества.  Одним из методических решений, позволяющим бо-
лее интенсивно освоить информатику и сформировать ключевые компетен-
ции является применение робототехнических комплектов при изучении ро-
бототехники. 

При использовании таких комплектов они должны отвечать сразу не-
скольким требованиям:

•  Должны быть качественными (иметь качественные датчики, крепежи, 
детали из прочного материала);

•  Подходить для обучения учащихся имеющих разноуровневые знания и 
разные возраста;

•  Отвечать требованиям безопасности;
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•  Учитывать развитие современных технологий в области робототехники.
В рамках школьного урока информатики, внеурочной деятельности и до-

полнительного образования робототехнические комплекты могут приме-
няться по следующим направлениям:

•  демонстрация;
•  лабораторные работы и опыты;
•  программирование;
•  метод проектов.
На сегодняшний день самыми востребованными конструкторами по ро-

бототехнике в школе являются: LEGO Mindstorm, LEGO WeDo, Arduino на-
боры.

LEGO Mindstorm – это аппаратно-программная структура, которая раз-
рабатывает программируемых роботов на основе строительных блоков 
Lego. Каждая версия включает в себя компьютерные конструкторы Lego, на-
бор модульных датчиков и двигателей, а также детали Lego из линейки 
Technic для создания механических систем. Главное отличие наборов 
Mindstorms от всех остальных серий LEGO заключается в наличии уникаль-
ных электронных компонентов, составляющих ядро всей системы. У кон-
структора есть 3 версии: RCX, NXT, EV3.

LEGO WeDo – набор для создания и программирования простых робото-
технических моделей для детей старше 7 лет. Он основан на элементной базе 
LEGO System. Основной набор состоит из мотора и двух датчиков (наклона 
и движения), 158 базовых элементов. Программирование осуществляется 
на компьютере в специальной среде, похожей на NXT-G. Программа робота 
может взаимодействовать и с компьютером: например, проиграть мелодию, 
отобразить текст на экране или вычислить арифметический пример.

Arduino наборы – представляют собой среды быстрой разработки 
Arduino IDE (программная часть – для написания программ, их компиляции 
и программирования аппаратуры) и модулей для прототипирования на базе 
микроконтроллеров (аппаратная) для  экспериментов в области электрони-
ки, автоматики, автоматизации процессов и робототехники. Платы облада-
ют собственными процессором и памятью.

Учебно-методические материалы представленных конструкторов соот-
ветствуют требованиям ФГОС.

Изучение элементов робототехники при освоении курса информатики 
требует методических материалов по данному направлению, а также подго-
товки самих учителей информатики. 
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В педагогическом ВУЗе обучение робототехнике является подготовкой 
будущих учителей информатики к обучению робототехнике в школах.

Педагогам, как и обучающимся, приходится осваивать новый предмет. 
Как правило студентами разрабатываются авторские уроки, которые соот-
ветствуют индивидуальным особенностям обучающихся, соблюдая общую 
последовательность при их составлении:

1. Познакомить обучающихся с ключевыми понятиями робототехники;
2. Сформулировать общее представление о выбранном конструкторе, на-

пример, Lego Mindstorms EV3;
3. Знать об опыте, существующем в образовательной практике обучения 

робототехнике в ходе подготовки школьников к участию в олимпиадах (на-
пример, рассказать о существующих международных фестивалях по робото-
технике, юниорских и кружковых движениях, которые проходят каждый 
год, такие как: Робофинист, Робофест, Юниор Профи. Рассказать об особен-
ностях проведения таких олимпиад, например, каждое из направлений мо-
жет быть как командное, так и индивидуальное, где учащиеся соревнуются в 
зависимости от выбранного направления). 

4. Собрать и изучить модели простых механизмов, для последующего из-
учения основных моделей конструктора (в зависимости от выбранного кон-
структора, каждый набор имеет базовые модели, например, LEGO Education 
Mindstorms EV3 45544 имеет 4 стандартные модели роботов. А если допол-
нить данный комплект ресурсным набором LEGO Education Mindstorms 
EV3 45560, то его функциональные возможности на 5 моделей увеличатся);

5. Собрать и изучить основную модель и выполнить задания (все ин-
струкции по сборке и программы базовых роботов находятся в программ-
ном обеспечении);

6. Самостоятельно сконструировать собственную модель (при создании 
такой модели базовый и ресурсный наборы могут быть дополнены дополни-
тельными деталями, которые необходимо приобрести).

7. Исходя из анализа опыта проведения олимпиад по робототехнике си-
стематизировать задания, которые встречаются в образовательной практике.

На сегодняшний день по робототехнике в информационной образова-
тельной среде размещаются проекты, методические материалы, которые до-
ступны учащимся и учителям в любое время. 

Нами разрабатывается курс на портале Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета (http://lms.vspu.ru), который по-
зволяет размещать различные учебные материалы: от онлайн-уроков до пол-
ноценного модуля. Основная цель Learning Management System – это орга-
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низация процесса обучения. Платформа позволяет размещать видеоуроки, 
лекции, вебинары, презентации, книги и курсы в зависимости от разрабаты-
ваемой системы обучения, доступ к которым можно получить с любого 
устройства. Главным преимуществом портала является возможность отсле-
живания статистики усвоения материала как в личном порядке, так и всех 
участников в целом. 

Данный курс будет предназначен как для подготовки будущих учителей 
информатики к преподаванию робототехники в школе, так и непосредствен-
но для учащихся, изучающих данную науку [2]. 

Курс будет состоять из следующих модулей:
1. Методический модуль:
•  Методические материалы и рабочая программа по курсу робототехни-

ки в школе (в зависимости от выбранной образовательной организацией 
комплектации робототехническими наборами, будут подобраны методиче-
ские материалы, представленные в сети Интернет о данном конструкторе и 
разработана рабочая программа по внеурочному курсу с учетом программ-
ного обеспечения);

•  Методические рекомендации (будут проанализированы и систематизи-
рованы методические рекомендации с учетом образовательной практики в 
школе по робототехнике);

2. Теоретический модуль:
•  Изучение основ робототехники, история (познакомить учащихся с по-

нятиями и историей зарождения робототехники, областями применения 
роботов и основными направлениями, которые связаны с робототехникой, а 
также с перспективными возможностями участия в различных олимпиадных 
движениях и соревнованиях);

•  Знакомство  с  конструкторами  (познакомить  учащихся  с  видами  кон-
структоров по робототехнике, их основными характеристиками и возмож-
ностями); 

3. Практический модуль:
•  Знакомство с программным обеспечением конструктора (познакомить 

учащихся с классификацией деталей конструктора, главным блоком, мотора-
ми, датчиками, со средой программирования);

•  Сборка  роботов  на  различные  тематики  (например,  используя  набор 
LEGO Education Mindstorms EV3 45544 можно предложить учащимся со-
брать следующие модели: робота на колесах, сортировщика, манипулятора, 
щенка и другие). 
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•  Проверочные работы и тесты на  закрепление (после  знакомства уча-
щихся с теоретической и практической частью курса будут предложены за-
дания на закрепления изученного материала);

Рис. 1. Курс «Обучение робототехнике» на lms.vspu.ru

Будет создано сетевое образовательное сообщество, позволяющее разме-
щать материалы для вовлечения учащихся к изучению робототехники и под-
готовке к проектам и соревнованиям, взаимодействия будущих учителей ин-
форматики и учащихся, апробации уроков, организации мозговых штурмов, 
реализации методов проектов [1]. 

Сетевое образовательное сообщество предполагает также привлечение 
сторонних лиц и специалистов в области робототехники для обмена опытом 
(например, специалистов промышленности, строительства, транспорта). 

Таким образом, созданный курс на портале, позволит будущим учителям 
информатики познакомиться с особенностями проведения занятий в школь-
ном курсе информатики, погрузившись самостоятельно в процесс разработ-
ки и сборки конструкторов, изучив основные характеристики используемых 
наборов.  Также участники курса ознакомятся с примерной рабочей про-
граммой и методическими материалами, которые могут быть применимы 
при обучении учащихся школ.  По завершению модулей планируется прово-
дить контроль.
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Аннотация. В современном информационном мире каждый человек окру-
жен огромным спектром мобильных приложений, и по отношению к ним он 
выступает либо в роли потребителя, либо в роли разработчика. Второй вари-
ант является менее распространенным, но очень важным. В связи с этим ста-
новятся востребованными специалисты в области веб-программирования, 
разработки и дизайна. Основные умения и навыки в этих областях формиру-
ются в высших учебных заведениях, однако знакомство с этими профессия-
ми и формирование начальных умений и навыков может закладываться уже 
в школе. В статье рассматриваются методические рекомендации по форми-
рованию практических умений у обучающихся основной школы в процессе 
создания веб-страниц с помощью конструктора в рамках курса внеурочной 
деятельности по информатике. 
Ключевые слова: веб-разработка, информационные технологии, конструи-
рование сайта, внеурочная работа.

Сегодня жизнь любого современного человека уже немыслима без ис-
пользования всевозможных мобильных приложений, порталов разнообраз-
ных услуг, веб-сайтов, появление, развитие и усовершенствование которых 
происходит практически постоянно. Человек может выступать в двух каче-
ствах по отношению к такому цифровому контенту: активный пользователь 
и потребитель или разработчик. Второй вариант доступен не всем, так как 
требует определенных знаний, умений и навыков в области создания и раз-
работки цифрового контента и мобильных приложений с использованием 
широкого спектра «инструментов» [1]: языки разметки, языки программи-
рования, базы данных, специальные системы и платформы, т.е. веб-
технологий. В связи с этим необходима серьезная подготовка в области веб-
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программирования, веб-разработки и веб-дизайна, которая может быть по-
лучена в высшем учебном заведении. Однако базу знаний, умений и навыков 
для формирования специалистов в области веб-технологий можно заклады-
вать еще в школе в рамках предмета «Информатика» в урочной или во вне-
урочной деятельности [2].

В примерной основной образовательной программе основного общего 
образования в качестве одной из целей обучения информатике сформулиро-
вано: «формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, ком-
муникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения инфор-
мационной безопасности личности обучающегося...» [3].

В соответствии с целями и задачами в данной программе так же приведе-
ны четыре тематических раздела, одним из которых является раздел «Ин-
формационные технологии», именно в рамках этого раздела и целесообраз-
но знакомить обучающихся с началами веб-программирования в урочной 
деятельности. Углубление такого интересного направления можно осущест-
влять уже во внеурочной деятельности [4]. 

Одним из вариантов такого курса может стать курс «Я-веб-дизайнер и 
программист», рассчитанный на 34 часа (1 раз в неделю) в 9 классе средней 
общеобразовательной школы. 

Целью курса является формирование у обучающихся базовых практиче-
ских умений и навыков в области веб-дизайна и веб-программирования с по-
мощью конструктора и одного из языков программирования. 

Содержание курса представлено в таблице 1. (табл. 1).
Рассмотрим кратко каждое занятие первого тематического раздела курса 

внеурочного деятельности «Конструирование сайта» [5]. Каждое занятие 
разбито на две части: теоретическую, где учитель знакомит обучающихся с 
новым для них материалом, и практическую, где обучающиеся выполняют 
задания, которые поэтапно приближают их реализации собственного про-
екта. Защита и обсуждение проектов проходит на занятии 8. 

Занятие 1. Дается подробный обзор онлайн-конструктора Google Sites, где 
обучающиеся знакомятся с возможностями облачного сервиса, создают под 
руководством учителя пробную странницу. В качестве домашнего задания об-
учающиеся должны продумать концепцию своего будущего образовательного 
сайта, связанного с подготовкой к ОГЭ (сайт может быть содержать теорети-
ческий/практический материал по любому школьному предмету и освещать 
наиболее важные вопросы), и подобрать материал для Главной страницы.
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Занятие 2. Рассматривается классификация различных стилей оформле-
ния сайтов/веб-страниц (по цветовой гамме, восприятию, количеству графи-
ки, содержимому), осуществляется демонстрация особенностей визуализа-
ции сайта. На данном занятии обучающиеся создают Главную страницу свое-
го сайта, учитывая теоретический материал. Домашнее задание: подготовить 
материал для двух следующих страниц, продумав логику и их взаимосвязь.

Занятие 3. Изучается представление анимационных элементов на сайте, 
которые позволяют быстро и легко ориентироваться на сайте. На этом за-
нятии обучающиеся добавляют кнопки на Главную страницу, с помощью ко-
торых можно моментально опуститься вниз страницы или наоборот вернут-
ся назад, а также кнопки перехода на следующие страницы. Более того соб-
ственные страницы при желании можно дополнить движущимися анимаци-
онными картинками или ссылками на видео. 

Занятие 4-5. Рассматривается один из наиболее важных элементов раз-
работки веб-страниц – адаптивность различных электронных устройств к 
сайту, так как созданный цифровой контент должен быть доступен на всех 

Таблица 1. Содержание курса «Я-веб-дизайнер и программист»

№ 
занятия Содержание раздела/тема Количество 

часов
Тематический раздел 1. Конструирование сайта 

(10 часов)
1 Популярные в работе онлайн-конструкторы 1
2 Стилизация сайтов 1
3 Анимация 1
4 Адаптивность и десктоп сайтов 1
5 Адаптивность мобильных устройств к сайту 1
6 Работа с хостингом 1
7 Кросс-браузерность 1

8 Образовательный проект «Памятка к ОГЭ» 
(конструирование сайта) 1

Тематический раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML5
(20 часов)

10 Базовый HTML 20

11 Игровой проект «Квест-зона»  
(создание сайта с помощью HTML5) 4
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электронных устройствах и корректен при его использовании. Обучающим-
ся будет представлен небольшой фрагмент программного кода из Google 
Sites, где пошагово будет предложен алгоритм выполнения работы с измене-
нием программного кода для обеспечения адаптивности иных электронных 
устройств кроме ПК. 

Занятие 6. Данная тема является достаточно важной в связи с тем, что не-
обходимо научиться не только создавать свой сайт, но и уметь размещать его 
в сети. Поэтому изучаются различные хостинги, их виды и версии, выбирает-
ся наиболее надежный и производительный. В рамках практической части 
занятия обучающиеся изучат фрагмент программного кода из Google Sites, 
где происходит считывание информации на сайте для определенного брау-
зера, а затем одновременно с учителем загружают свои веб-страницы в вы-
бранный браузер. 

Занятие 7. Уделяется серьезное внимание кроссбраузерности, рассматри-
вается способность одинаково отображать информацию на веб-странице во 
всех популярных браузерах без перебоев в функционировании. Непосред-
ственная работа с индивидуальным проектом будет осуществляться исклю-
чительно на кросс-браузерных сайтах. Однако на данном занятии обучаю-
щиеся зайдут в браузер, который не является столь популярным и увидят 
свой разработанный сайт в искаженном варианте с разных устройств. Это 
означает, что кроссбраузерность значительно облегчает работу веб-
разработчика и позволяет не проверять в разных браузерах работоспособ-
ность своего сайта. 

Занятие 8. Заключительный урок в тематическом разделе 1 будет прохо-
дить в игровой форме, в рамках которого обучающиеся представят соб-
ственные разработанные проекты и кратко расскажут об актуальности ис-
пользовании данного сайта. Также на данном уроке пройдет голосование 
«Самая полезная памятка к ОГЭ», которую потом разместят в электронном 
виде для всех обучающихся. 

Задания данного раздела можно варьировать (упрощать или усложнять) в 
зависимости от возможностей и способностей обучающихся.

В результате изучения данного раздела у обучающихся формируются 
практические умения в области создания веб-страниц с помощью конструк-
тора, развивается творческое, алгоритмическое и логическое мышления, 
формируется способность к самостоятельному решению различных видов 
задач, умение интерактивно использовать типовые инструментально-техно-
логические средства, а также эффективно работать для личностного разви-
тия и профессионального самоопределения.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы целесообразности обучения 
основам интеллектуальных систем для оптимизации и автоматизации про-
цесса по решению высокотехнологичных задач; определяются методы обу-
чения работе с интеллектуальными системами в школьном курсе информа-
тики. В результате проведенной работы был представлен элективный курс 
«Основы интеллектуальных систем» для обучающихся 10–11 классов в 
объеме 24 часа. Материалы статьи могут быть использованы педагогом для 
работы с интеллектуальными системами в образовательном процессе, а так-
же для знакомства обучающихся с основами интеллектуальных систем.
Ключевые слова: интеллектуальная система, Arduino, Raspberry Pi, «Умный 
дом», элективный курс.

Информационные технологии активно внедряются во все сферы деятель-
ности человека, играя большую роль как в простейших бытовых вопросах, 
так и в решении ряда высокотехнологичных задач. Под информационными 
технологиями будем понимать совокупность средств и методов сбора, обра-
ботки, хранения и передачи информации.

Современное понятие интеллектуальных систем обусловлено развитием 
кибернетики, теории алгоритмов, информационных технологий, методов 
искусственного интеллекта и целого ряда других направлений. Само поня-
тие интеллектуальных систем имеет тесную связь с понятием искусственно-
го интеллекта. Данная область набирает все большую популярность, откры-
вая новый спектр способов решения практических задач, поэтому владение 
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навыками работы с интеллектуальными системами является необходимым 
для успешного обучения по многим областям знаний.

В школьном курсе информатики практически не уделяется время на изу-
чение интеллектуальных систем, не предусматривается возможность рас-
смотрения каких-либо отдельных компонентов, представляющих собой ча-
сти интеллектуальной системы. Данное направление более подробно рас-
сматривается, например, в элективных курсах по робототехнике, алгоритми-
зации, но не выделяется как отдельная область знаний.

Необходимость во введении элективного курса по обучению основам ин-
теллектуальных систем в школьный курс информатики связана с растущим 
влиянием информационных технологий и интеллектуальных систем на нашу 
жизнь. Умение работать с ними становится важным навыком, который мо-
жет пригодиться в любой сфере деятельности. Кроме того, изучение основ 
интеллектуальных систем позволяет развивать логическое мышление, анали-
тические навыки и креативность обучающихся.

В современном мире все больший спектр задач отводится для выполне-
ния машинами и автоматизированными системами. Изучая способы улучше-
ния жизнедеятельности человека, ученые проводят исследования, в том чис-
ле, и в данном направлении. Автоматизация процесса решения поставлен-
ных задач и внедрение интеллектуальных систем в повседневную жизнь 
имеет большое значение для упрощения решения задач по управлению 
сложными системами, в том числе и в сфере образования.

Очевидным плюсом использования интеллектуальных систем является их 
обучаемость. Они способны накапливать получаемые знания об окружаю-
щем мире и оценивать уровень полезности получаемой информации, а также 
генерировать новую информацию из полученной. Немаловажным преиму-
ществом интеллектуальных систем является способность «общаться» с че-
ловеком на языке максимально приближенным к естественному.

Сфера интеллектуальных систем является довольно новой, но при этом 
постоянно совершенствующейся, поэтому процесс обучения будет непре-
рывным и должен постоянно улучшаться, чтобы поспевать за прогрессом. 
Отсюда следует и то, что учебно-методическая литература должна обнов-
ляться на постоянной основе.

Целью включения интеллектуальных в календарно-тематический план яв-
ляется предоставление обучающимся возможности понять принципы рабо-
ты таких систем и научиться использовать их в практических задачах. Общий 
подход к обучению должен быть максимально практико-направленным, что-
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бы обучающиеся могли также изучить применение интеллектуальных си-
стем на практике и видеть их полезность в решении реальных задач.

В курсе информатики с использованием интеллектуальных систем обуча-
ющиеся могут практиковаться в создании простых программ и алгоритмов, 
которые используют искусственный интеллект и машинное обучение. Они 
также могут изучать различные подходы к решению проблем, таких как: гра-
фическое программирование, программирование на языке Python или ис-
пользование инструментов машинного обучения, таких как TensorFlow. Это 
поможет им понять, как работает искусственный интеллект и как он может 
быть применен для решения реальных проблем. Кроме того, использование 
интеллектуальных систем в школьном курсе информатики позволит понять 
обучающимся возможный потенциал искусственного интеллекта для его 
применения в будущем.

Использование интеллектуальных систем в школьном курсе информати-
ки также способствует развитию у обучающихся таких важных навыков как 
критическое мышление, решение проблемных ситуаций, коммуникация и 
работа в коллективе. Они могут обучиться работать в команде, чтобы созда-
вать интеллектуальные системы, используя различные инструменты и техно-
логии. Также они могут изучать основы этики использования искусственно-
го интеллекта, чтобы обеспечить безопасность и защиту личных данных при 
его использовании.

Одним из практических вариантов использования интеллектуальных си-
стем в школьном курсе информатики на основе микроконтроллерных си-
стем и специальных модулей являются Raspberry Pi или Arduino [1, 2].

Raspberry Pi является доступным инструментом для изучения основ ин-
теллектуальных систем. Одноплатный компьютер может использоваться для 
построения и проектирования различных интеллектуальных систем, таких 
как, например, искусственные нейронные сети, роботы и датчики интеллек-
туального умного дома. Raspberry Pi оснащен мощным процессором и 
встроенными коммуникационными функциями, такими как Wi-Fi и 
Bluetooth, что делает его идеальным инструментом для обучения програм-
мированию и построению интеллектуальных систем [4].

Данное устройство позволяет обучающимся использовать язык програм-
мирования Python для решения реальных задач, связанных с интеллектуаль-
ными системами, машинным обучением и другими областями. Кроме того, 
Raspberry Pi может быть использован для подключения датчиков и устройств 
ввода и вывода, что позволяет обучающимся применять полученные знания 
при решении практических задач. Использование данного устройства в 
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школьном курсе информатики может привлечь интерес обучающихся к тех-
нологиям интеллектуальных систем и повысить их мотивацию к изучению 
данной области. 

Также для разработки интеллектуальных систем одним из не менее попу-
лярных инструментов является микроконтроллер для проектирования ум-
ных устройств Arduino. Он предлагает большое количество возможностей 
для интеграции с различными датчиками и исполнителями, а также предо-
ставляет простой интерфейс программирования.

Обучающиеся смогут использовать Arduino для создания различных про-
ектов, таких как «Умный дом и роботы: системы контроля освещения и тем-
пературы» и др. Они могут изучать, как подключать датчики к платформе, 
как осуществляется чтение и анализ данных с датчиков и как выполняется 
настройка исполнителей на основе полученных данных. Использование  
микроконтроллера Arduino в школьном курсе информатики для создания 
интеллектуальных систем также поможет развитию навыков программиро-
вания и инженерной мысли [3]. Кроме того, использование микроконтрол-
леров в школьном курсе информатики может также способствовать разви-
тию креативности и воображения обучающихся, поскольку они имеют воз-
можность самостоятельно решать поставленные задачи и реализовывать 
свои идеи.

Как уже говорилось ранее, в школьном обучении почти не уделяется вре-
мени на изучение интеллектуальных систем. Разработанный элективный 
курс нацелен на изучение интеллектуальных систем как теоретически, так и 
на практике. Элективный курс предоставляет знания о функционировании 
интеллектуальных систем, способствует развитию критического мышления 
и умения применять их на практике для решения задач. Данный курс также 
может быть полезен для будущих студентов, которые планируют изучать ин-
теллектуальные системы и технологии в высшем учебном заведении.

Тематический план элективного курса «Основы интеллектуальных систем»

№ Тема занятия Кол-во 
часов

1 Введение в интеллектуальные системы: понятие, типы, применение. 2

2
Использование интеллектуальных систем в качестве помощников 
при обучении: примеры использования чат-ботов и виртуальных 
помощников.

2
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№ Тема занятия Кол-во 
часов

3
Разработка интеллектуальных систем: основы проектирования 
интеллектуальных систем, применение технологических плат-
форм для разработки интеллектуальных систем.

2

4 Платформы Arduino и Raspberry Pi: знакомство, основные способы  
применения, классификация. 2

5
Примеры создания интеллектуальных систем, разбор технологии 
«Умный дом» и способы использования платформ в данной тех-
нологии.

2

6 Проектирование интеллектуальных систем на платформах Ardu-
ino и Raspberry Pi. 2

7 Реализация интеллектуальных систем на платформах Arduino и 
Raspberry Pi. 6

8 Модели обученных интеллектуальных систем. 2
9 Практическое использование интеллектуальных систем. 10

10 Перспективы развития интеллектуальных систем. 2
Итого: 24

На первом занятии курса предусматривается знакомство обучающихся с 
понятием «интеллектуальные системы», рассматриваются типы интеллек-
туальных систем, а также способы и направления применения подобных  
систем как при решении высокотехнологичных задач, так и в повседневной 
жизни.

В рамках второго занятия обучающиеся познакомятся с примерами при-
менения интеллектуальных систем в образовании, а также изучат различные 
виды этих систем и способы работы с ними.

Третье занятие предусматривает знакомство обучающихся с разработкой 
интеллектуальных систем, основными аспектами их проектирования, а так-
же узнают о способах создания таких систем. Выделяются способы «машин-
ного обучения» интеллектуальных систем, обучающимся приводятся при-
меры библиотек и фреймворков для работы с обучением интеллектуальных 
систем, например, PyTorch, TensorFlow, Keras и т.д. 

Знакомство с платформами Arduino и Raspberry Pi происходит на четвер-
том занятии. Обучающимся объясняются основные способы применения 
платформ, классификация аппаратно-программных средств.

На пятом занятии обучающиеся узнают какие образцы интеллектуальных 
систем возможно спроектировать на представленных ранее платформах, по-
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знакомятся с понятием технологии «Умный дом», узнают способы приме-
нения данной технологии.

Шестое и седьмое занятие предусматривают большее количество часов, ко-
торое отводится на проектирование и практическую реализацию интеллекту-
альных систем с использованием инструментов Arduino и одноплатного ком-
пьютера Raspberry Pi. То есть, перед обучающимися ставится практическая 
задача в рамках элективного курса по созданию элементов системы «Умный 
дом», используя полученные знания и доступные компьютерные технологии.

Восьмое занятие посвящено знакомству обучающихся с моделями обуче-
ния интеллектуальных систем. Проводится обзор возможностей использо-
вания уже обученных моделей для дальнейшей работы с ними.

На девятом занятии подводятся итоги проектной деятельности: обучаю-
щиеся дорабатывают свои интеллектуальные системы и представляют их для 
оценки экспертной комиссии. На данном занятии предусмотрена защита 
проектов, которая включает в себя также и объяснение принципов работы 
систем, способов их применения и практической значимости в будущем.

На десятом занятии рассматриваются перспективы развития интеллекту-
альных систем, проводится анализ работы разработанных систем, выявляют-
ся преимущества и недостатки, в том числе, и для улучшения ее функцио-
нальности и эффективности, а также оцениваются полученные знания, про-
дуктивность работы и польза от использования интеллектуальных систем 
при обучении информационным технологиям.

Для работы с интеллектуальными системами необходимо понимать их 
принципы работы и способы взаимодействия с ними. Важно знать, какие 
данные и какие алгоритмы используют системы, какие результаты они вы-
дают и как их интерпретировать. Также нужно уметь правильно формулиро-
вать задачи для системы и корректно обрабатывать полученные результаты. 
Важно помнить, что интеллектуальные системы не являются абсолютно точ-
ными и могут допускать ошибки, поэтому необходимо уметь оценивать до-
стоверность полученных результатов и корректировать их при необходимо-
сти. Все это поможет взаимодействовать с интеллектуальными системами 
более эффективно и получать более точные результаты. Кроме того, понима-
ние принципов работы интеллектуальных систем поможет развивать их 
дальше, создавать новые модели и алгоритмы, а также применять их в раз-
личных областях, от медицины и науки до бизнеса и производства. Обучаю-
щиеся, прошедшие данный курс, расширят свои знания в области информа-
тики, выходя за рамки школьной программы, что благоприятно повлияет на 
их дальнейшее образование.
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Аннотация. Данная работа раскрывает опыт применения технологий Google 
на уроках биологии и элективных курсах биологической направленности. 
Представлены варианты применения сервисов Google на различных этапах 
и темах уроков. Показаны варианты работы с сервисами при дистанцион-
ном образовании. Даны оценки удобства применения данных цифровых тех-
нологий, выявлены плюсы и минусы сервисов Google в рамках педагогиче-
ской деятельности. Спрогнозированы будущие осложнения при учебной 
работе с сервисами Google, представлены отечественные аналоги западных 
сервисов.
Ключевые слова: ИКТ, IT-технологии, цифровизация образования, цифровая 
педагогика, сервисы Google.

Мир живет в период глобальных вызовов, наиболее важными из которых 
являются новые технологические достижения, развитие IT-технологий, вне-
дрение инноваций, и мобильность человеческих ресурсов.

В столь динамично развивающихся условиях образование и наука должны 
быть в первую очередь преобразованы. В настоящее время организация 
учебно-воспитательного процесса не может быть представлена без исполь-
зования современных технологий обучения. Мир с фантастической скоро-
стью идет по пути научно-технического прогресса, и уже никого не удивишь 
наличием смартфона или компьютера. И в образовательный процесс так же 
проник научно-технический прогресс. Актуальность работы заключается в 
том, что современный урок немыслим без применения информационных и 
цифровых технологий, без сочетания традиционных средств и методов обу-
чения со средствами ИКТ. У современного учителя появляется самое мощ-
ное и эффективное техническое средство – интернет-технологии.

К ним можно отнести использование бесплатных хостингов сетевых 
служб для обучающихся и педагогов. Одними из таковых можно назвать 
Google-сервисы, возможности которых можно применять в педагогической 
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деятельности на уроках. Задействовать данные сервисы необходимо в пер-
вую очередь не для того, чтобы переложить многогранный труд учителя на 
плечи компьютерной техники и превратить «биологию экспериментов» в 
«биологию гаджетов», а в рамках преобразования образовательного про-
цесса с целью активизации познавательной активности учащихся, лучшего 
понимания изучаемых процессов и явлений. На практике в урочной деятель-
ности и при реализации элективных курсов по биологии нами было исполь-
зовано большое количество сервисов, о которых и пойдёт речь далее.

Google Forms. Данный сервис позволяет создавать тесты, анкеты, опро-
сы, викторины, к которым можно предоставить общий доступ. Созданные 
при помощи возможностей сервиса Google Forms ресурсы можно использо-
вать как во время очного обучения для проверки знаний, так и при осущест-
влении дистанционного обучения с графическим представлением результа-
тов. Формы предоставляют возможность автоматической проверки выпол-
ненных упражнений (тестовых), что экономит время учащимся и учителю. 
Использовано для создания тестовых заданий на этапе контроля и закрепле-
ния знаний на уроках биологии (очных и дистанционных в период панде-
мии) и элективных курсах.

Google Photos. Сервис прекрасно дополняет остальные. Спектр возмож-
ностей широк. На практике был реализован отбор необходимых фото, схем 
и иных средств обучения для последующего использования как на уроках с 
целью демонстрации, так и в рамках Google-сервисов: необходимые фото 
были вставлены в задания Google форм, иллюстрации размещены в Google 
презентациях.

Google Sheets. Представляет собой аналог таблиц Microsoft Excel с таким 
же набором функций, но он легко интегрируется с другими сервисами плат-
формы Google, что позволяет, к примеру, выводить оценки за тесты Google 
форм в готовую таблицу, чтобы учащиеся сразу видели свой результат. Ис-
пользовано для создания программ элективных курсов, в частности для кур-
са «История развития живых организмов».

Google Drawings. Сервис является аналогом интерактивных досок Padlet, 
Scrobblar, Miro, Whiteboard. Все эти варианты можно успешно использовать 
в преподавательской деятельности для совместной учебной работы в реаль-
ном времени. Особенно успешно удалось применить сервис на дистанцион-
ных занятиях на этапах актуализации и закрепления знаний. Учащиеся в ин-
терактивной форме совместно генерировали идеи, делали подписи к схемам, 
работали с интерактивными иллюстрациями и прочее.



44

Google Slides сходен с презентациями Microsoft PowerPoint. Является хо-
рошим инструментом как для выступлений учителя, так и для совместных до-
кладов и работ учащихся, так как можно предоставить доступ к презентации 
и изменения будут отображаться в реальном времени. Презентации для де-
монстрации нового материала. Ссылки на них располагались в Google фор-
мах или документах для домашнего ознакомления, повторения материала.

Google Earth. По сравнению с иными 3D-моделями планеты данный сер-
вис является богатым на функционал и информативность. В нём можно вни-
мательно рассматривать Землю с учётом физических особенностей и даже с 
учётом движения облаков. Модель использовалась на занятиях с краеведче-
ской направленностью: учащиеся в ходе изучения курса «Основы биогео-
графии» составляли маршруты до ближайших мест охраны природы, делали 
пометки и минипроекты по заповедникам России.

Google Maps. Данная онлайн карта в педагогическом смысле обладает 
схожими функциями с Google Earth. Имеются различные слои – политиче-
ские, рельефные. Интересен слой актуальных лесных пожаров что и исполь-
зовалось на занятиях краеведческой направленности. На занятиях экологи-
ческой направленности учащиеся изучали ближайшие национальные парки, 
их обитателей, составляли наиболее лучшие маршруты до парков Мещера, 
Лосиный остров, Завидово.

Google Docs. Сервис представляет собой Microsoft Word. Возможностей 
и областей педагогического применения масса, начиная публикацией допол-
нительных, индивидуальных и домашних заданий и заканчивая коллективны-
ми разработками групповых проектов онлайн. На практике сервис был ис-
пользован в качестве базы с дополнительной литературой по разделам био-
логии и элективных курсов, а также источником лабораторных и лекцион-
ных занятий при дистанционном обучении.

Google Drive. Это сервис хранения, синхронизации и редактирования 
файлов, благодаря которому все вышеперечисленные сервисы можно со-
брать в одном месте с общим доступом по одной ссылке, что позволяет, к 
примеру, создавать курсы для дополнительного обучения, что и было сдела-
но на практике – был создан полноценный облачный курс «История разви-
тия живых организмов». Облачное хранилище прекрасно можно использо-
вать в дистанционном обучении, либо для загрузки объёмной дополнитель-
ной литературы.

Google Scholar. Данный сервис является поисковой системой для лёгкого 
поиска научной и методической электронной литературы. В результатах по-
иска выдаёт ссылки на различные журналы, статьи, публикации, диссерта-
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ции и много другое, что может послужить источником информации. Сервис 
использовался для отбора научной и методической информации в качестве 
базы элективных курсов, а также для поиска учащимися дополнительных 
сборников для подготовки к ЕГЭ по биологии.

Google Arts & Culture. Это сервис для создания так называемых «экспе-
диций», которые представляют собой онлайн-выставки. Большая база дан-
ных выставок является сборником прекрасных описаний мест, исторических 
событий, природных процессов и прочего, снабжённых иллюстрациями вы-
сокого разрешения, позволяющими стать свидетелем этих самых событий. 
Множество готовых сценариев смогли стать методическим и визуальным 
подспорьем для реализации занятий, касающихся эволюции живых организ-
мов или мест России, несущих экологическую или культурную ценность.

Google Classroom. Является сервисом по созданию онлайн-курсов, имею-
щих собственный календарно-тематический план, задания, дополнительную 
литературу и прочее, что может использоваться в преподавательской дея-
тельности в школе. На практике благодаря Google Classroom были созданы 
курсы для дистанционного обучения, в частности курс «Анатомия и физио-
логия человека» для обучающихся 8 классов, включающий задания из 
Google Forms, литературу из Google Docs, творческие задания из Google 
Drawings.

YouTube. Это интегрированный в систему Google видеохостинг, предо-
ставляющий пользователям услуги хранения и показа видео. Содержит массу 
полезного видеоконтента, который можно использовать в педагогической 
деятельности. Отрывки из документальных и научно-документальных филь-
мов, экскурсий, интересных видеороликов могут быть использованы в каче-
стве визуального наполнения очных и дистанционных занятий. На практике 
было использовано немало видеоконтента, позволяющего прекрасно допол-
нить как материал биологической дисциплины, так и занятия из элективных 
курсов.

На основе всего вышесказанного можно сформулировать основные плю-
сы и минусы сервисов Google для их использования в педагогической дея-
тельности:

Плюсы: глубокая степени интеграции сервисов Google друг с другом, 
часть сервисов не имеют столь эффективных аналогов (Google Arts & Cul-
ture, Google Earth), возможность простой реализации групповой работы.

Минусы: большие затраты времени педагога для создания заданий и кур-
сов, необходимо наличие компьютерной техники, необходима регистрация, 
туманные перспективы Google в России.
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Последний минус является наиболее актуальным, важным и существен-
ным. В связи с санкциями коллективного запада, работа западных сервисов 
на территории России затруднена, а то и запрещается в связи с нарушениями 
законодательства РФ, что может усложнить их педагогическое применение.

На основе всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что как бы 
не были удобны и хороши сервисы Google для педагогической деятельности, 
дальнейшее их использование может быть нецелесообразно из-за санкцион-
ного давления на нашу страну. Вследствие этого российским педагогам сле-
дует использовать отечественные цифровые технологии, ресурсы и сервисы.

Аналогом YouTube может послужить набирающий обороты Rutube, часть 
сервисов Google имеет свои Яндекс аналоги, например, Яндекс Диск или Ян-
декс Карты. К сожалению, многие отечественные технологии обладают 
меньшим функционалом и менее удобны, чем западные аналоги.

Нашей стране требуется больше цифровых технологий для их использо-
вания в преподавательской деятельности – больше инноваций в образова-
нии, больше обучающих платформ, больше цифровых сервисов. И они уже 
создаются, в первую очередь в результате реализации федерального проекта 
цифровая образовательная среда. Самим педагогам же необходимо продол-
жать активную и плодотворную педагогическую работу при помощи разно-
образных IT-технологий для увеличения глобальной конкурентоспособно-
сти российского образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования мультиме-
дийных многомерных инструментов учителя начальных классов на уроках 
изобразительного искусства. Обсуждаются основные понятия «мультиме-
дийные многомерные инструменты» и «интерактивные мультимедийные 
плакаты», их роль и потенциал в обучении младших школьников. Представ-
лен опыт создания и использования интерактивных мультимедийных плака-
тов, как многомерных инструментов учителя начальной школы, для обуче-
ния изобразительному искусству школьников.
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В последние годы особую актуальность приобретает использование ин-
формационных и сетевых технологий при очном и дистанционном обуче-
нии младших школьников. Компьютер, как инструмент педагога, вышел за 
рамки обычного средства обучения, когда учитель демонстрировал мульти-
медийную презентацию в рамках объяснительно-иллюстративного метода 
обучения, и этот метод расценивался, как один из самых мощных и объек-
тивных факторов эволюции всех систем образования [1, 3]. При этом ис-
пользование интерактивных мультимедийных образовательных ресурсов 
играет важную роль при обучении изобразительному искусству, решающе-
му основные задачи культурного, эстетического и творческого воспитания 
младших школьников. Подобные ресурсы помогают учителю поддерживать 
интерактивный диалог со школьниками, позволяют управлять их познава-
тельной и творческой деятельностью.
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Многие исследователи отмечают привлекательность экрана монитора, 
как объекта для современного младшего школьника. Но при создании инте-
рактивных мультимедийных ресурсов важно уделять большое внимание ка-
честву презентаций, в которых выделяются такие факторы, как окружающая 
обстановка и точка просмотра изображения, яркость, цвет, контраст и фон. 
Демонстрация на экране монитора мультимедийных ресурсов расширяет 
иллюстративный ряд содержания учебной программы, дополняет его рабо-
тами отечественных и зарубежных мастеров, фотографиями художников, в 
интерактивной, наглядной и увлекательной форме, подаёт сведения о народ-
ном творчестве, музеях мира, демонстрирует различные профессиональные 
техники создания рисунков и др. [1, 2]. 

Использование компьютерных и информационных технологий в учебном 
процессе привело к появлению огромного количества новых форм обуче-
ния, позволяющих повысить качество обучения. Также эффективно разви-
вать школьников, сделать их аудиторную работу и самостоятельную деятель-
ность более интересной, привлекательной [3]. Большим потенциалом в дан-
ном аспекте обладают мультимедийные многомерные инструменты учителя. 

С опорой на исследования В. Э. Штейнберга, под мультимедийными мно-
гомерными инструментами учителя будем понимать мультимедийные обра-
зовательные ресурсы основой которых являются универсальные образно-
понятийные модели с многомерным представлением информации, что по-
зволяет анализировать на естественном языке получаемые знания во внеш-
нем и внутреннем плане познавательной деятельности [4]. Выделим особо 
среди многомерных инструментов учителя интерактивные мультимедийные 
плакаты, под которыми будем понимать мультимедийные многофункцио-
нальные средства обучения, у которых учебная информация максимально 
визуализирована и наглядна, позволяющие многоуровнево работать с ними 
при первичной передаче информации учителем школьникам и при ее пере-
работке и контроле знаний [2].

При разработке интерактивного мультимедийного плаката важно объе-
динять его составляющие части в единое целое в рамках одного учебного 
раздела или темы, с использованием педагогических принципов, приёмов и 
способов, применимых по ходу обучения [5]. Технологии создания мульти-
медийных многомерных инструментов учителя могут реализоваться при по-
мощи: 
−	 классических презентационных пакетов программ, например, MS 

PowerPoint, где информацию размещают на отдельных слайдах; 
−	 программ для создания видеопрезентаций в виде видеороликов; 
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−	 интерактивных программ, с использованием обратной связи с учащи-
мися изменяется структура подачи учебных материалов и типов информа-
ции; 
−	 сетевых сервисов для создания интерактивного мультимедийного кон-

тента, например, сервис Interacty (https://interacty.me/ru/).
Далее рассмотрим авторский интерактивный мультимедийный плакат 

для обучения изобразительному искусству во втором классе по теме «Реаль-
ность и фантазия» во второй четверти, программа Б. М. Неменского, 
Л. А. Неменской, Н. А. Горяева и др. (рис. 1) Мультимедийный интерактив-
ный плакат разрабатывался с помощью инструментов бесплатного графиче-
ского редактора GIMP, презентационного пакета MS PowerPoint, бесплат-
ных сетевых сервисов (УДОБА, H5P.org, learningapps.org и др.). 

Рис. 1. Структура интерактивного мультимедийного плаката

Интерактивный мультимедийный плакат создан для поддержки всех уро-
ков данной темы. Он состоит:
−	 из титульного слайда, на котором находятся интерактивные объекты и 

управляющие элементы для перехода на любые слайды в презентации; 
−	 управляющие элементы (например, значок с картинкой «лупы») для 

запуска триггеров, позволяющих сворачивать и разворачивать многомерные 
объекты на слайдах (рис. 2); 
−	 кнопки для перехода по гиперссылкам и запуска интерактивных ресур-

сов плаката из других презентаций или сервисов в сети интернет; 
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−	 интерактивных объектов, которые можно перетаскивать с помощью 
мыши или при работе на интерактивной доске (рис. 3) и др. 

Навигация плаката устроена так, чтобы можно было возвращаться на ти-
тульный слайд с любого слайда при помощи управляющего элемента (кноп-
ки «домой», с изображением домика). 

Интерактивный плакат позволяет учителю во время урока в классе или в 
режиме видеоконференции при удаленной работе организовать интерак-
тивный диалог с учащимися в процессе анализа иллюстраций к русским на-
родным сказкам при знакомстве с их авторами. 

На картинки многих слайдов наложены интерактивные элементы, которые 
можно развернуть или свернуть с помощью управляющих кнопок (рис. 2). 

Рис. 2. Пример использования управляющих кнопок (триггеров) при демонстрации 
способов создания образов воображения агглютинации и заострения

При щелчке на кнопки с изображением лупы можно развернуть или свер-
нуть часть картинки, демонстрирующей конструирование образа полудико-
винных существ.

При работе с интерактивным плакатом реализуется переход на слайды 
плаката с опорными конспектами (в сжатом виде имеется информация о ху-
дожниках-иллюстраторах и их работах), интерактивной лентой (с которой 
реализованы переходы на слайды с увеличенными изображениями и описа-
нием работ художников-иллюстраторов, интерактивными тренажерами и 
заданиями (с дополнительными вопросами для анализа иллюстраций), ви-
део сказок (к которым будут создаваться иллюстрации), галереей работ уча-
щихся и др. 

Большую роль для закрепления получаемой информации: о картинах из-
вестных художников-иллюстраторов и их авторах, о различных художествен-
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ных приемах, об инструментах художника, о создании рукописных книг и 
многом другом играют интерактивные тренажеры. Интерактивные трена-
жеры позволяют не только показывать правильные ответы или подсказки во 
время работы учащихся, но и переносить различные информационные объ-
екты на экране, при этом если ответ был неверным – объекты возвращаются 
на свое место.

Далее рассмотрим подробнее тренажеры с использованием макросов в 
MS PowerPoint для настройки реакции при переносе объектов на слайде. 
Когда объект перенесен правильно - он остается на месте, а если неправиль-
но – убегает на свое первоначальное место. 

На рисунке 3 представлены примеры перехода с титульной страницы к 
интерактивным тренажерам, позволяющим на интерактивной доске закре-
пить у учащихся полученные знания о иллюстрациях и их авторах. В процес-
се творческой деятельности подобные тренажеры помогают младшим 
школьниками запоминать фотографии, фамилии и имена известных худож-
ников-иллюстраторов, соотносить с ними иллюстрации сказок и др.

Рис. 3. Пример перехода к интерактивным тренажерам

Для создания подобных тренажеров учителю не нужны знания програм-
мирования, он может просто использовать имеющиеся в сети интернет ша-
блоны с макросом Drag-and-drop для добавления возможности переноса 
объектов на слайде презентации, настройки различных действий с ними в 
режиме демонстрации (например, скачать шаблоны с сайта http://didaktor.
ru/drag-and-drop-potryasayushhie-usovershenstvovaniya).
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Основываясь на опыте применения в начальной школе интерактивных 
мультимедийных плакатов на уроках изобразительного искусства можем 
сделать выводы, что их использование позволяет повысить качество обуче-
ния за счет ускорения темпа урока, увеличения интереса и мотивации школь-
ников, большой мобильности использования различных видов наглядности 
и интерактивных заданий, высокой усвояемости учебного материала при 
интерактивном взаимодействии с учащимися на уроке.

В заключении отметим, что интерактивные плакаты, как мультимедийные 
многомерные инструменты учителя, могут эффективно применяться не 
только на уроках изобразительного искусства, но и в разных спектрах учеб-
ных предметов начальной школы.
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Аннотация: Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно- 
познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на дости-
жение общего результата. В данной статье рассматриваются особенности 
организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпуск-
ника начальной школы, не только знающего школьную программу, но и мыс-
лящего, умеющего учиться, инициативного, способного самостоятельно до-
бывать информацию, анализировать, применять полученные знания. Здесь 
особое место занимает исследовательская и проектная деятельность.

Младшие школьники с интересом наблюдают за тем, что происходит в 
окружающем мире, могут выдвигать порой фантастические гипотезы, нахо-
дить ответы на свои вопросы. Причём область интересов обучающихся раз-
нообразна: их интересуют химические процессы, животный и растительный 
мир, происхождение вещей и т.д. Важно поддерживать их интерес и научить 
правильному подходу к этому виду деятельности.

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согла-
сованные методы, способы деятельности, направленные на достижение об-
щего результата.

Основной целью проектного метода в начальной школе является воспита-
ние учащегося, умеющего работать с информацией, проводить исследова-
ния, правильным образом оформлять и доносить информацию. То есть ос-
новной задачей является формирование поисково-исследовательского опы-
та ученика. Однако, помимо этого, школьники также учатся: мыслить твор-
чески, нестандартно; учатся работать самостоятельно, в парах, группах; 
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распределять обязанности в соответствии с возможностями; происходит 
развитие коммуникативных навыков., в том числе монологической речи.

Рассмотрим виды проектов, которые можно осуществлять в начальной 
школе.

По виду деятельности, осуществляемые в начальной школе проекты под-
разделяются на:

•  исследовательские 
напоминает научное исследование. Включает в себя обоснование актуаль-

ности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное вы-
движение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ по-
лученных результатов

•  информационные 
направлен на сбор информации о каком-либо объекте 
•  практико-ориентированные 
нацелен на решение социальных задач
•  игровые 
дети берут себе роли выдуманных героев с целью воссоздания различных 

социальных отношений через игровые ситуации
•  творческие 
предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов. 
Проект в переводе с латинского – брошенный вперёд – это мысленное 

прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде предмета, услуги, 
творческого действия. Проектная деятельность основывается на исследова-
тельской работе, существенными чертами которой являются выдвижение 
гипотез и некоторые предварительные ответы на проблему. Некоторые 
виды проектов не вписываются в урочную систему и переходят во внеуроч-
ную деятельность.

Проекты выделяются также по количеству учащихся, принимающих в них 
активное участие. Выделяют: индивидуальные проекты, парные проекты, 
групповые проекты. Причём данная классификация проектов зависит от 
возраста учащихся начальной школы. Начиная проектную деятельность с 
учащимися 1-2 классов, важно учитывать возможности и особенности этого 
детского возраста. Поэтому в данном случае избирается преимущественно 
парная или групповая проектная деятельность. А с возрастом, с приобрете-
нием опыта в проектной и исследовательской деятельности, младшие школь-
ники приходят к индивидуальному проекту.
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Безусловно, проектная деятельность – непростой и, к тому же, нестандар-
тизированный вид деятельности, в связи с этим младшие школьники испы-
тывают трудности в работе над проектами. В начальной школе при организа-
ции проектной деятельности велика роль учителя, и его участие в проектах 
необходимо. Специфика проектной работы в начальной школе состоит в 
систематической направляющей учащихся, а также стимулирующей и кор-
ректирующей роли учителя. Учителю важно увлечь детей, а также их родите-
лей в исследовательскую деятельность, вселить в них уверенность в своих 
силах и способностях. 

Однако стоит учитывать специфику проектной деятельности и невоз-
можность, зачастую, провести её только в условиях школы в урочной или 
внеурочной форме. Некоторая часть проекта требует от учащихся самосто-
ятельной работы вне рамок школы. Здесь появляется третий субъект, играю-
щий важную роль для проектной деятельности именно в начальной школе – 
родители. Родители помогают своим детям делать фотографии, выполнять 
исследования, подбирать теоретическую информацию, оформить подготов-
ленный материал.

Мною проводились специальные родительские собрания, на которых ро-
дителям была разъяснена суть проектного метода, его значимость для раз-
вития личности детей, а также обсуждалась актуальность использования 
данного метода в современном обществе. Родителям предоставлялась ин-
формация об основных этапах проектной деятельности и формах участия в 
ней, а также им были предоставлены рекомендации-памятки. Таким обра-
зом, работа над проектной деятельностью в нашем классе всегда проводи-
лась с трёх сторон: со стороны учеников, со стороны родителей, а также с 
подключением к работе родителей учащихся, что позволяло добиваться наи-
лучших результатов.

Важно сказать о том, что с первых дней в школе необходимо готовить детей 
к будущей проектной деятельности, а именно: развивать мышление, оценивать 
свою деятельность, формировать коммуникативные умения: умения спраши-
вать, выражать свою точку зрения, управлять голосом, договариваться («Как 
ты думаешь?», «Задай вопрос товарищу», «Выскажи своё предположение», 
«Докажи, что я не права», «Обсуди в группе», «Найди ответ на вопрос».)

Первые проекты школьников относительно просты, они опираются 
на знания и умения, уже сформированные у детей. Главным смыслом про-
ектной деятельности является не повышенная технологическая сложность 
заданий, главное, чтобы это задание представляло для ребёнка проблемную 
ситуацию.
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Несмотря на то, что младшие школьники имеют очень маленький опыт 
осуществления отдельных элементов проектно-исследовательской деятель-
ности, в начальной школе можно и нужно создавать эту базу. Учитывая воз-
раст учеников, обучение планированию проектов и программ начинается с 
составления алгоритмов учебных действий, индивидуальных мини-проектов 
и только после появилась возможность перейти к групповому проекту сред-
ней продолжительности. Проектная работа ведется с детьми с 1 класса, раз-
вивая проектно-исследовательские умения, как на уроках, так и во внеуроч-
ное время. В 1 классе мы выполнили следующие коллективные небольшие 
проекты: «Правильное питание – залог здоровья», «Книга загадок», 
«Наши питомцы», «Портреты художников». Все представленные проекты 
являются краткосрочными, на их создание уходило 1-2 занятия. Данная ра-
бота осуществлялась с целью подготовки учащихся к самостоятельной дея-
тельности над собственными проектами, развития творческих навыков, соз-
дания нового продукта, формирования умения совершать поиск информа-
ции. Первым групповым проектом средней продолжительности (2 недели) 
стал творческий монопроект во 2 классе в рамках предмета русского языка 
«Книга: в гостях у буквы З». Поскольку мы считаем, что одним из важней-
ших условий овладения грамотным письмом и чтением в начальной школе 
является формирование фонематического слуха учащихся, то работу над его 
развитием проводится не только в период обучения грамоте в 1 классе, но и 
на всех уроках русского языка с 1 по 4 класс. Работа со звуками необходима, 
поэтому общим решением класса стала презентация книги-раскладушки с 
буквой. Для данного творческого проекта был выбран согласный звук «З». 
Данный проект осуществлялся на протяжении двух недель в совместной ра-
боте учителя с учащимися, а также учащихся внутри сформированных вну-
три класса мини-групп. В ходе проекта был создан продукт: Лэпбук 
(lapbook – книга на коленях) – раскладная дидактическая книга, содержащая 
в себе пособия для знакомства с буквой З и звуком [З]. Данная технология 
сравнительно новая в использовании педагогами, однако она является очень 
эффективным методом сбора, анализа, отбора и обобщения материала на 
определённую тему. Лэпбук является одной из разновидностей проектной 
деятельности и представляет собой наглядное пособие, тематическую папку 
или книгу, содержащую информацию и задания, расположенных в окошках, 
кармашках, и других деталях. Целью проекта стало расширение знаний уча-
щихся о буквах и обозначающим её звуке, формирование умения оформлять 
полученные знания в виде книжки с творческими заданиями. Даже сейчас, 
обучаясь в 4 классе, учащиеся прибегают к данному пособию, например, для 
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того, чтобы использовать загадки, скороговорки, задания и другой содержа-
щийся в книге материал. Таким образом, данный проект стал важным и по-
лезным пособием, к которому обращались не раз не только учащиеся класса, 
но и школьники других классов. Ученики проводили наглядную презента-
цию в 1 классе, тем самым защитили свой проект. Работа над данным проек-
том началась с определения этапов проектной деятельности, поскольку лю-
бой проект требует определённого алгоритма, которого нужно придержи-
ваться как пошагового плана действий.

В проекте выделяют 5 составляющих, являющих собой алгоритм 5П: 
•  проблема
•  планирование 
•  поиск информации
•  продукт 
•  презентация 
Рассмотрим подробнее этапы создания проекта.
1. Проблема. Первым и самым важным этапом проектной деятельности 

является постановка проблемы. Проблемой проекта может являться любая 
реальная проблема нашей обычной жизни, но также тема проекта может вы-
ходить из предметных знаний учащихся. Учитель может координировать, 
подсказывать и направлять, но он не должен навязывать проблему исследо-
вания учащимся, поскольку этот этап проектной деятельности направлен на 
формирование и раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 
учеников.

В случае с нашим проектом на первом этапе проводилась беседа, в ходе 
которой выяснялись проблемы и сложности фонетического разбора слов. 
Звукобуквенный разбор слова представлял для учащихся некоторые затруд-
нения и интерес. И в процессе мозгового штурма, была выявлена причина: 
школьники путались в характеристиках звуков. Коллективным решением 
стала создание книги с разбором звука «З», который, в последствии, мог бы 
использоваться как вспомогательный материал, как для нашего класса, так и 
для учащихся первых классов. 

2. Планирование. Не менее важным является второй этап работы – плани-
рование. После определения проблемы и избрания курса дальнейшей работы 
необходимо: определить тему проекта, его цели, конечный продукт деятель-
ности, определить тип проекта (творческий, практико-ориентированный).

Затем определяется план работы и в случае с групповым проектом, как в 
нашем случае, распределяются роли участников. На данном этапе также 
устанавливаются сроки работы.
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На этапе планирования мы определили тему исследования «Книга: в го-
стях у буквы З». Была поставлена цель: создать пособие, к которому можно 
было бы прибегать при изучении буквы и звука, а также при необходимости 
вспомнить его характеристики учащимся 1-2 классов. Конечным продуктом 
деятельности было решено сделать «Лэпбук» – книжка-раскладушка. Дан-
ная творческая проектная технология была предложена мною и принята 
учащимися с удовольствием и интересом. 

После определения темы, цели и предстоящих результатов мною было 
проведено разделение учеников на группы, в которых распределялись следу-
ющие обязанности: 

•  Поиск информации о дидактическом пособии «Лэпбук» и особенно-
стях его создания, с целью информирования одноклассников, соучастников 
проекта.

•  Поиск информации о характеристиках выбранного звука и поиск соот-
ветствующих заданий.

•  Составление алгоритма фонетического разбора для размещения в книге.
•  Поиск необходимых материалов для создания основы для Лэпбука.
3. Поиск информации. Следующим этапом становится этап реализации 

проекта. На данном этапе осуществляется сбор информации, учащиеся раз-
вивают свои организационные и исследовательские умения, учатся работать 
с информацией.

Во время непосредственной реализации проекта работа осуществлялась 
как в урочное, так и в нешкольное время индивидуально отдельными учени-
ками. Периодически устраивались внеурочные занятия по данной проект-
ной деятельности, где решались текущие проблемные ситуации в работе над 
проектом, распределялись роли и задачи.

4. Продукт. Продуктом проекта является запланированный результат, и 
его форма может быть различна: газета, книга, эмблема, альбом, видеоролик, 
мероприятие, викторина и т.д.

В нашем случае продуктом проектной деятельности стал Лэпбук, финаль-
ную сборку которого учащиеся совершали в школе на занятиях внеурочной 
деятельности.

5. Презентация. Представление и защита проекта – серьёзное испытание 
для детей. Как правило для того, чтобы справиться с этой задачей, учащимся 
необходима помощь учителя и родителей в презентации проделанной работы. 

Оформление результатов проекта обычно осуществляется через презен-
тацию, видеоролик, мастер класс, листовку и другие виды предоставления 
информации. Презентация результатов нашей деятельности происходила в 
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рамках тематических школьных недель, а именно – «Неделя русского язы-
ка», где учащиеся моего класса представили свой проект для других классов 
и презентовали продукт классной коллективной деятельности – Лэпбук. Хо-
чется отметить, что мы подробнее остановились на проделанной нами дея-
тельности по проекту, осуществившемуся во 2 классе, поскольку считаем, 
что именно в 1 и 2 классах наиболее сложным представляется организация 
проектной деятельности детей. Однако формируя знания и навыки проект-
ной деятельности уже в возрасте 7–8 лет, дети приобретают бесценный 
опыт, начинают интересоваться данной деятельностью и в дальнейшем, на-
чиная уже с 3-4 класса проявляют желание создавать индивидуальные про-
екты, которые становятся долгосрочными.

Ежегодно учащиеся нашего лицея принимают участие в конкурсе творче-
ских проектов на муниципальном уровне, что является для детей прекрас-
ной возможностью проявить себя и попробовать свои силы. В том году на 
муниципальный конкурс от младшего звена нашего Лицея было предостав-
лено более 10 проектов. И среди всех классов и параллелей были призёры и 
победители конкурса, что говорит об успешности осуществляемой в школе 
проектной деятельности. Ученики моего класса также принимали участие в 
данном конкурсе и, более того, заняли призовые места. Михайлова Евгения 
участвовала с проектом «Этот город древний на реке». Обобщив знания, 
полученные на уроках окружающего мира, литературного чтения и на заня-
тиях внеурочной деятельности «Мой Родной край», подобрав материал по 
истории города, Евгения успешно выступила со своим проектом и стала 
призёром конкурса. В конкурсе также принимал участие мой ученик – Шев-
ченко Артём с проектом «Наш вклад в спасении леса». Поскольку у нас в 
лицее часто организуются экологические акции, ребята привлекаются к эко-
логической деятельности, данная тема заинтересовала ученика, он самосто-
ятельно выбрал тему своего проекта, провёл исследование и рассказал о вто-
рой жизни бумаги. Артём сумел отлично защитить свой проект и стал побе-
дителем конкурса.

Хотелось бы также отметить, что в нашем лицее учителя ведут кружок под 
названием «Учусь создавать проект», начиная со 2 класса, а также регулярно 
проводятся методические объединения по теме: «Проектно-исследователь-
ская деятельность младших школьников». Проведено не одно заседание 
учителей начальной школы, где учителя делились своими наработками, труд-
ностями и было принято решение вплотную работать с детьми над проекта-
ми через занятия внеурочной деятельности. 
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Аннотация. Описан алгоритм решения типовых задач по физике, включаю-
щий помимо перечня определённых последовательно выполняемых шагов 
набор (около четырёх десятков) рекомендаций, часть из которых относится 
не только к изучению непосредственно физики, но и к другим видам практи-
ческой деятельности пользователя.
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Алгоритмический метод поиска новых технических решений хорошо из-
вестен на практике [1, 2]. Многие авторы, педагоги, имеющие большой опыт 
преподавания в школах и вузах, используют алгоритмический подход и к ре-
шению задач по физике (чтобы убедиться в этом достаточно войти в интер-
нет и набрать в строке поиска название данной статьи). Предлагаемые алго-
ритмы построены на сходных принципах и достаточно эффективны. В це-
лом, однако, они имеют следующие общие особенности:

– Как правило, алгоритмы ориентированы на решение конкретного круга 
задач (причём чаще всего – из раздела «Механика», например, решение за-
дач из кинематики, решение задач из динамики, а то и ещё конкретнее: реше-
ние задач на второй закон Ньютона, решение задач на закон сохранения ме-
ханической энергии и т. д.).

– В силу конкретики выбираемой темы, многие предлагаемые авторами 
алгоритмы содержит достаточно большое и поэтому с трудом запоминаю-
щееся число шагов, которые на самом деле часто шагами-то и не являются, 
поскольку их реальная цель – лишь уточнение условия решаемой задачи. По-
видимому, выбор этих шагов и их формулировка в значительной степени от-
ражают индивидуальный взгляд автора на то, чему и как нужно учить, на то, 
как должна выглядеть методика преподавания дисциплины в целом.

– По той же причине предлагаемые (даже одними и теми же авторами) ал-
горитмы решения задач из разных разделов физики содержат шаги со своими 
специфическими, порой не перекликающимися формулировками, что замет-
но осложняет освоение учащимися всего массива информации в целом.
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– Подавляющее большинство предлагаемых алгоритмов описывает шаги, 
относящиеся к решению задач именно по физике, в то время как многие дей-
ствия, которые приходится при этом совершать, по своему характеру анало-
гичны тем, которые имеют место и при решении других задач, не обязатель-
но связанных с техническими расчётами (в том числе, встречающихся не 
только в школе, но и в жизни, в повседневной практике). И если обратить 
внимание учащихся на то, что часть рекомендаций, в принципе, может от-
носиться не только к физике, а имеет универсальный характер, то это позво-
лит им лучше прочувствовать междисциплинарные связи изучаемых курсов, 
а также то, как (если это возможно) использовать некоторые из предлагае-
мых рекомендаций в реальной жизни.

Исходя из вышесказанного, нами был составлен собственный вариант ал-
горитма решения типовых задач по физике [3, 4]. При его составлении было 
принято во внимание то, что авторы подавляющего большинства школьных 
(и вузовских) учебников, составляя задачи, ставят своей целью проверить 
наличие у студентов вполне конкретных навыков, связанных с умением при-
менять знания по программе курса (определения, законы и т.д.). Такие за-
дачи мы и называем типовыми: здесь речь не идёт о задачах повышенной 
сложности («на соображение»), об олимпиадных и исследовательских за-
даниях. Очевидно, однако, что человек, вполне овладевший приёмами реше-
ния типовых задач, сможет в дальнейшем гораздо успешнее действовать и в 
нестандартной ситуации. Главная цель нашей разработки: в условиях, когда 
на весь курс физики в техническом вузе (например, два семестра) вчерашне-
му школьнику (у которого порой и в школе-то с физикой было плохо) отво-
дится 16 (в лучшем случае 32) практических занятий, выработать у него уве-
ренность в том, что он сам (пусть даже пользуясь алгоритмом), сможет  
решить большинство типовых задач.

Текст разработки состоит, собственно, из алгоритма (6 шагов) с неболь-
шими примечаниями, а также из рекомендаций к его первому шагу.

Ключевым пунктом алгоритма является шаг 1, на котором требуется 
определить, о каком явлении, эффекте, объекте идёт речь в задаче. Именно 
здесь проявляется уровень знаний учащегося (пользователя): ему нужно по-
нять, какую цель ставит задачедатель (в общем случае – заказчик работы, ру-
ководитель, а у нас – автор задачи) и тем самым определить ход дальнейших 
действий. Решению типовых задач именно по физике на этом шаге помогают 
уже упомянутые рекомендации, вспомнив которые (или просто последова-
тельно перечитав), а затем выписав нужные в виде «шпаргалки», можно 
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приступать к работе с условием задачи (чертить рисунок, записывать 
«Дано» и т.д.).

Рекомендации построены по принципу «Если в задаче идёт речь о…, то 
следует…». Использовать их в таком варианте может даже человек, слабо 
знающий физику (но всё же имеющий представление о том, что означают 
символы в формулах).

Ниже приведён текст алгоритма (с пояснениями) и примеры нескольких 
рекомендаций, используемых на его первом шаге. Формулировки шагов ал-
горитма и рекомендаций соответствуют тем, которые используются нами на 
практике. Кроме того, эти формулировки достаточно хорошо запоминаются 
студентами.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
ШАГ 1. Читаем задачу, пересказываем ситуацию своими словами (жела-

тельно – вслух); определяем, о каком физическом явлении, эффекте, процессе 
идет речь. Записываем соответствующие формулы (см. РЕКОМЕНДАЦИИ).

ШАГ 2. Создаём рисунок и записываем исходные данные. Следим за тем, 
чтобы всё, что записано в «дано», было отображено на рисунке, и наоборот. 
В дальнейшем, если появляются новые обозначения, отображаем их на ри-
сунке.

ШАГ 3. Формулы, которые мы вспомнили на первом шаге, записываем в 
наших обозначениях. Составляем систему уравнений.

ШАГ 4. Решаем систему. Получаем численный ответ с указанием единиц 
измерения.

ШАГ 5. Проверка результата: а) по смыслу; б) по единицам измерения. 
Перепроверка.

ШАГ 6. Записываем ответ с указанием единиц измерения.
Пояснения к шагам алгоритма
К шагу 1: пересказ ситуации своими словами с выявлением цели работы – 

основа успешного выполнения задания, и не только по физике!
К шагу 2: наличие рисунка со всеми обозначениями, используемыми при 

решении, даёт возможность проверить ход решения как самому автору, так и 
«заказчику» (в том числе – спустя какое-то время).

К шагу 3: создание системы уравнений, а не простое решение «по дей-
ствиям» заставляет тщательнее читать текст задачи.

К шагу 4: проверка полученного результата – основа любой практической 
деятельности



65

К шагу 5: отдельно выписанный окончательный результат – это именно 
то, на что смотрит «заказчик» в первую очередь!

Примеры рекомендаций к шагу 1
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Если непонятно, с чего начинать решение, его сле-

дует начинать с определений (при поиске информации можно пользоваться 
справочной литературой).

…
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Если в задаче идет речь о нескольких телах, или о 

нескольких состояниях одного и того же объекта, то это означает, что форму-
лы, пришедшие в голову на первом шаге, нужно записать несколько раз (для 
каждого из тел или состояний). Несколько раз нужно нарисовать и рисунок.

…
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6. Если в задаче встречается слово «сила», для её ре-

шения необходимо записать формулу второго закона Ньютона. При этом, 
если масса объекта не меняется со временем, формула записывается в виде

 45 

Ниже приведён текст алгоритма (с пояснениями) и примеры нескольких 
рекомендаций, используемых на его первом шаге. Формулировки шагов алгоритма и 
рекомендаций соответствуют тем, которые используются нами на практике. Кроме 
того, эти формулировки достаточно хорошо запоминаются студентами. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 
ШАГ 1. Читаем задачу, пересказываем ситуацию своими словами (желательно – 

вслух); определяем, о каком физическом явлении, эффекте, процессе идет речь. 
Записываем соответствующие формулы (см. РЕКОМЕНДАЦИИ). 

ШАГ 2. Создаём рисунок и записываем исходные данные. Следим за тем, чтобы 
всё, что записано в «дано», было отображено на рисунке, и наоборот. В дальнейшем, 
если появляются новые обозначения, отображаем их на рисунке. 

ШАГ 3. Формулы, которые мы вспомнили на первом шаге, записываем в наших 
обозначениях. Составляем систему уравнений. 

ШАГ 4. Решаем систему. Получаем численный ответ с указанием единиц 
измерения. 

ШАГ 5. Проверка результата: а) по смыслу; б) по единицам измерения. 
Перепроверка. 

ШАГ 6. Записываем ответ с указанием единиц измерения. 
Пояснения к шагам алгоритма 
К шагу 1: пересказ ситуации своими словами с выявлением цели работы – основа 

успешного выполнения задания, и не только по физике! 
К шагу 2: наличие рисунка со всеми обозначениями, используемыми при решении, 

даёт возможность проверить ход решения как самому автору, так и «заказчику» (в том 
числе – спустя какое-то время). 

К шагу 3: создание системы уравнений, а не простое решение «по действиям» 
заставляет тщательнее читать текст задачи. 

К шагу 4: проверка полученного результата – основа любой практической 
деятельности 

К шагу 5: отдельно выписанный окончательный результат – это именно то, на что 
смотрит «заказчик» в первую очередь! 

Примеры рекомендаций к шагу 1 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Если непонятно, с чего начинать решение, его следует 

начинать с определений (при поиске информации можно пользоваться справочной 
литературой). 

… 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Если в задаче идет речь о нескольких телах, или о нескольких 

состояниях одного и того же объекта, то это означает, что формулы, пришедшие в 
голову на первом шаге, нужно записать несколько раз (для каждого из тел или 
состояний). Несколько раз нужно нарисовать и рисунок. 

… 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6. Если в задаче встречается слово «сила», для её решения 

необходимо записать формулу второго закона Ньютона. При этом, если масса объекта 
не меняется со временем, формула записывается в виде 

 
После этого следует: 
 Нарисовать рисунок и отметить на нём ВСЕ силы, действующие на тело. 
 Выбрать оси координат (одну из осей удобно выбирать по направлению вектора 
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После этого следует:
•  Нарисовать рисунок и отметить на нём ВСЕ силы, действующие на 

тело.
•  Выбрать оси координат (одну из осей удобно выбирать по направле-

нию вектора ускорения).
•  Изобразить проекции или составляющие сил на выбранные оси координат.
•  Второй закон Ньютона записать для проекций сил.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 37. Если после просмотра набора рекомендаций 

Вами ничего не выбрано, следует вновь прочитать задачу и вспомнить опреде-
ления всех используемых в задаче величин. Затем – повторить попытку вы-
бора нужных рекомендаций.

С полным набором рекомендаций и с подробно разобранными примера-
ми применения алгоритма можно ознакомиться, например, в публикациях 
[3, 4]. Здесь можно лишь отметить, что в настоящее время распределение 
рекомендаций по темам таково: механика – 11 шт., молекулярно-кинетиче-
ская теория и термодинамика – 5 шт., электростатика и постоянный ток – 
6 шт., магнетизм – 2 шт., оптика – 4 шт., колебания и волны – 2 шт., кванто-
вая, ядерная физика – 2 шт. Несколько рекомендаций (например, упомяну-
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тые выше первая, четвёртая и тридцать седьмая) имеют общий характер, 
поскольку могут быть отнесены не только к физике: таких 5 шт. Вероятно, к 
этому перечню опытный преподаватель мог бы добавить ещё что-то, но вряд 
ли общее число рекомендаций сильно изменится, ведь речь идёт о решении 
типовых задач.

Методика работы с алгоритмом такова: во время занятия он должен на-
ходиться у каждого, причём в бумажной форме (студенты берут его в уни-
верситетской библиотеке или распечатывают из предоставленного препода-
вателем файла). Первые два занятия преподаватель демонстрирует его воз-
можности, а далее студенты и у доски и сидя за партами работают с ним са-
мостоятельно. В принципе, часть студентов может решать типовые задачи 
так, как они привыкли в школе (главное, чтобы был результат), но преподава-
тель, разбирая решение, каждый раз делает это по алгоритму, уделяя внима-
ние каждому шагу. Из-за ограниченности аудиторного времени примерно в 
половине случаев разбор заканчивается после выполнения шага 3 (составле-
ния системы, в которой число уравнений равно числу неизвестных). Выпол-
нить оставшиеся шаги и завершить решение с получением ответа студентам 
предлагается дома самостоятельно.

В целом апробация алгоритма (которая уже более 10 лет осуществлялась 
на школьниках, студентах нашего вуза, учителях физики – слушателях, про-
водившихся на базе Дома физики МИИТ курсов повышения квалификации) 
говорит о его достаточно высокой эффективности. Трудно сказать опреде-
лённо, регулярно ли работают по алгоритму учащиеся, решая задания дома 
(в настоящее время контроль самостоятельной работы студентов учебными 
планами не предусмотрен), но те из них, которые применяют его в классе, 
действительно успешнее справляются с типовыми задачами, чем их товари-
щи, алгоритмом не пользующиеся.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проектная методика как возмож-
ный вариант работы на уроке английского языка. Представлены типы про-
ектов, выявлены достоинства и недостатки каждого из названных типов. 
Следует отметить, что в подобных работах следует учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся. Представлены этапы работы над проектом, а 
также пример проектной работы.
Ключевые слова: проект, индивидуальность, тип, этап, тема. 

Групповая работа способствует совершенствованию коммуникативных 
навыков учащихся, а сама проектная деятельность позволяет выбирать зада-
ния и темы в соответствии с их индивидуальностью и интересами [1]. 

При работе с проектной технологией, необходимо учитывать индивиду-
альные особенности учащихся, что позволяет осуществлять дифференциро-
ванный подход в обучении [2].

Работа над проектом проходит в несколько этапов [3]. 
Название проекта: культурологические особенности английской сказки.
Цель: изучить особенности английских сказок, сравнить со сказками дру-

гих народов, на фоне проведённого анализа выявить черты, свойственные 
Англии и англичанам.

Выступление: выберите английскую сказку и сказки других стран с похо-
жим сюжетом, которые отражают наиболее впечатляющие элементы культу-
ры. Создайте презентацию и проведите ее публично.

Этапы подготовки к проекту [4]:
1. Определение и развитие темы: изучение лексики и грамматики, прослу-

шивание и чтение текстов по теме.
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2. Обсуждение темы проекта.
3. Разработка плана проекта.
4. Распределение задач: распределение на группы, каждая из которых от-

ветственна за нахождение и анализ сказки определённой страны (англий-
ская сказка, русская сказка, немецкая легенда, датская сказка).

5. Нахождение дополнительной информации.
6. Разработка проекта в формате Power Point
7. Презентация проекта
8. Размышление над полученной информацией. После ознакомления с 

проектом следует организовать общее обсуждение в соответствии с планом, 
подготовленным преподавателем.

После определения этапов можно приступить к моделированию соб-
ственного урока с применением проектной методики.

Для начала следует обозначить тему, на данном уроке мы возьмём тему 
«Fairy tales» в 7 классе. Подготовительный этап начинается с отработки лек-
сики, речевых клише, относящихся к теме урока. Учитель вместе с детьми 
произносит уже изученные слова по данной теме. При возникновении не-
обходимости ученик может использовать свою рабочую тетрадь.

Изученная лексика (big, small, short, tall, medium height, old, middle-aged, 
young, skinny, slim, thin, muscular, stocky, chubby, obese, overweight, fat, pretty, 
handsome, cute, attractive, funny, elegant, beautiful, gorgeous, ugly). Good 
morning, today we are going to repeat words on the topic «Fairy tales». So, we 
can start today’s lesson – ученики вместе с учителем повторяют слова по дан-
ной теме.

Далее следуют узнать предпочтения детей по данной теме:
I like to to read fairy stories / I don’t like to fairy tales
My favourite fairy tale is…
My favourite character is…
На ознакомительном этапе учитель рассказывает обучающимся о пред-

стоящей деятельности, показывает школьникам работы учеников других 
классов. Обязательно следует разобрать преимущества и недостатки работ, 
дать рекомендации по выполнению собственных проектов.

На аналитическом этапе школьники выбирают тему проекта, ведут актив-
ную деятельность по выполнению своих работ, при возникновении каких-
либо вопросов обращаются к учителю. В процессе появляется новая лекси-
ка: enchanted forest, kingdom, seven dwarfs, to cast a spell on smb, magic wand, 
once upon a time, they lived happily ever after; грамматические конструкции: 
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to have to, conditionals (условные предложения), passive voice. Данная лекси-
ка и грамматические структуры обсуждаются перед началом работы.

Затем, на заключительном этапе, школьники предоставляют свои работы 
в разных формах: проведение праздника, подготовка сценки, газеты; работы 
оцениваются, обсуждаются достоинства и недостатки, проводится выставка 
проектов. Проводится подведение итогов урока, ведётся обсуждение, уча-
щиеся делятся своими впечатлениями. Учитель выдаёт домашнее задание, 
благодарит детей за урок и прощается: There’s the bell. It’s time to stop. Thank 
you for the lesson! Goodbye!

При подведении итогов урока можно сделать вывод, что предметные и 
личностные результаты школьников были достигнуты в полном объёме.

На примере смоделированного урока показано, что использование про-
ектной методики повышает мотивацию к изучению языка, поскольку обуче-
ние протекает в более творческой форме. Школьники проявляют свою креа-
тивность при работе с проектом, используют новые разговорные и грамма-
тические конструкции, что позволяет усвоить новый материал более эффек-
тивно.
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Аннотация. На сегодняшний день содержание учебного предмета «Ин-
форматика» включает различные тематики, а формирование базовых зна-
ний, умений и навыков у обучающихся в рамках этих тем имеет ключевое 
значение для дальнейшей профессиональной деятельности и повседневной 
жизни. Одним из важных тематических разделов в основной школе – «Алго-
ритмы и программирование». Не менее трех заданий из этого раздела вклю-
чены в основной государственный экзамен по информатике. Поэтому воз-
никает проблема поиска таких средств, которые бы способствовали эффек-
тивному формированию знаний, умений и навыков в области алгоритмиза-
ции и программирования, что в свою очередь содействовало бы результатив-
ной подготовке к экзамену. Одним из таких путей решения этой проблемы 
может являться применение кейс-технологии в процессе подготовки. В ста-
тье рассматриваются краткие методические рекомендации по организации 
и проведению занятия в рамках курса внеурочной деятельности по подго-
товке к ОГЭ по информатике с использованием кейс-технологии.
Ключевые слова: информатика, ОГЭ, кейс-технология, КуМИР, внеурочная 
деятельность, методические рекомендации.

Сегодня содержание учебного предмета «Информатика» включает ши-
рокий спектр различных тем, а формирование базовых знаний, умений и на-
выков в рамках этих тем имеет важное значение для дальнейшей профессио-
нальной и повседневной деятельности каждого обучающегося. Одним из 
важных и сложных тематических разделов в основной школе является раздел 
«Алгоритмы и программирование». Не менее трех заданий из него включе-
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ны в основной государственный экзамен по информатике в 9 классе (зада-
ния № 5, 6, 15). Среди этих заданий наибольшие трудности у обучающихся 
вызывает задание №15, которое предполагает либо создание и выполнение 
программы для заданного исполнителя (15.1), либо создание и выполнение 
программы на универсальном языке программирования (15.2) [1]. Данное 
задание имеет высокий уровень сложности, оценивается в два балла, а при-
мерное время его выполнения – 45 минут. В связи с этим возникает пробле-
ма поиска путей оптимизации процесса подготовки к ОГЭ по информатике, 
способствующих эффективному формированию знаний, умений и навыков 
в области алгоритмизации и программирования.

Одним из таких путей решения этой проблемы может стать применение 
инновационных педагогических технологий, среди которых можно особо 
выделить кейс-технологию, которая предполагает «погружение» обучаю-
щихся «в конкретную ситуацию, которая уже когда-то происходила или 
могла бы произойти в будущем, анализируют ее изнутри и осуществляют 
поиск ее оптимального решения на основе имеющихся фактов и сделанных 
из них выводов» [2]. Работа с кейсом может осуществляться обучающимися 
как самостоятельно, так и в группах, и иметь следующие этапы: 

1. Знакомство с содержанием кейса: с описываемой в нем ситуацией и ее 
характеристиками.

2. Определение основных и второстепенных фактов, выявление ключе-
вой проблемы. 

3. Определение вариаций решения проблемы. 
4. Анализ каждого рассмотренного варианта решения, выбор самого 

подходящего.
5. Определение итогового решения по заданному кейсу и его проверка.
6. Презентация и обсуждение реализованного решения.
7. Подведение итогов [3].
Применение кейс-технологии может осуществляться как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности, однако второй вид деятельности дает более 
широкие возможности, так как можно реализовывать различные по структу-
ре и сложности кейсы.

Рассмотрим методические рекомендации по организации и проведению 
занятия в рамках курса внеурочной деятельности по подготовке к ОГЭ по 
информатике в 9 классе с использованием кейс-технологии.

Кейс «Робот-разгрузчик на станции»
Цель: формирование знаний умений и навыков в организации решения 

15 задания ОГЭ.
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Начальные умения: умение и навыки работы в среде КуМИР с исполни-
телем робот.

Тип кейса по структуре: исполнительский.
Описание ситуации: «Робот-разгрузчик на станции».
На погрузочной станции произошел переполох! Перед Новым годом на 

станцию приехал поезд с тремя дополнительными вагонами, наполненными 
подарками. Их надо выложить в правильном порядке в специальные контей-
неры, каждый из которых находится в определенном месте, как только кон-
тейнер наполнен, робот закрашивает клетку, сигнализируя тем самым, что 
данный контейнер заполнен. Работа должна быть выполнена четко и акку-
ратно, чтобы ни один подарок не упал и не помялся. Но вот беда, ответствен-
ный за робота-разгрузчика – Стариков Виктор Иванович – заболел и взял 
больничный, а сам робот находится довольно далеко от вагонов поезда. На 
станции в данный момент находитесь вы и главный технический специа-
лист – Технарев Игорь Петрович. Однако перед ним стоит еще более слож-
ная задача, и он не может в данный момент переключиться на другую – раз-
грузку подарков, но и поезд не может долго задерживаться на вашей проме-
жуточной станции. Поэтому, несмотря на то что вы новичок, он поручил вам 
составить алгоритм для робота-разгрузчика, который должен добраться от 
вагонов поезда до контейнеров, огибая все препятствия. Игорь Петрович 
считает, что вы с этой задачей вполне справитесь. Но перед тем, как допу-
стить вас непосредственно до практической реализации разгрузки, т.е. до 
ввода программы роботу, Игорь Петрович попросила сначала написать ал-
горитм с учетом заданной траектории и показать ему (рис. 1). Задача, не из 
простых, но вполне выполнима!

Вопрос: 
Создайте алгоритм для робота, который должен добраться до поезда, об-

ходя все препятствия, затем распределить подарки по контейнерам в зависи-
мости от объема контейнера, а после этого закрасить клетку, сообщив тем 
самым, что контейнер заполнен. Проверьте и убедитесь в работоспособно-
сти написанного алгоритма, чтобы потом показать его Технареву И.П. и убе-
дить в том, что вы сможете справиться с задачей и выручить команду. В какой 
именно среде вы будете проверять алгоритм выполнения? Какой из спосо-
бов формирования и выполнения алгоритма наиболее результативный и 
применимый? Создайте алгоритм выполнения поставленной задачи сначала 
на клеточной бумаге или в среде КуМИР с исполнителем Робот.
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Краткие рекомендации по организации занятия:
В начале занятия реализуются все организационные моменты, а именно: 

приветствие и ознакомление с задачами занятия. Так же осуществляется де-
ление обучающихся на две группы (2 мин.).

Далее работа с кейсом будет осуществляться по описанным выше этапам: 
1. Ознакомление с содержанием кейса (3 мин.). Обучающимся раздают-

ся карточки с кейсом «Робот-разгрузчик на станции». Каждая группа вни-
мательно изучает содержание выданного кейса.

2. Определение основных и второстепенных фактов, выявление ключе-
вой проблемы (5 мин.). Обучающиеся выделяют основополагающие факты, 
указанные в кейсе, и формулируют главную проблему.

3. Определение вариаций решения (15 мин.) Обучающиеся должны вы-
полнить два варианта построения алгоритма для робота-разгрузчика: 
«вручную» на клеточной бумаге и в среде КуМИР с помощью исполнителя 
Робот. Каждая группа выбирает свой способ решения. Далее обучающиеся в 
своих группах обсуждают решение ситуации, выстраивают траекторию ро-
бота-разгрузчика на бумаге/в среде КуМИР.

4. Определение итогового решения по заданному кейсу и его проверка 
(7 мин.). Обучающиеся кратко описывают выбранный вариант решения, вы-

Рис. 1. Возможный способ расположения препятствия, Робота и поезда
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являют его плюсы и минусы, готовят небольшую презентацию по своему 
решению.

5. Презентация и обсуждение реализованного решения. (8 мин.) Обуча-
ющиеся демонстрируют свои решения, затем все вместе под руководством 
учителя обсуждают представленные варианты и определяют наиболее эф-
фективный из двух вариантов решения поставленной задачи. 

6. Подведение итогов (5 мин.). На этом этапе подводятся итоги занятия 
совместно с обучающимися. Каждый учащийся отвечает на три вопроса: что 
нового он узнал на занятии; что больше всего понравилось или запомни-
лось; что бы он хотел изменить в занятии, если бы его можно было повто-
рить.

Таким образом, включение кейс-технологии в процесс подготовки к ОГЭ 
по информатике позволяют обучающимся в наиболее полной форме проя-
вить полученные знания и навыки при решении нестандартных задач, повы-
сить уровень мотивации к изучаемому предмету проявить и совершенство-
вать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, на-
ходить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
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Информационные процессы, протекающие в современном обществе, стали 
доминирующими в системе образования, обучение становится немыслимым 
без применения информационных и коммуникационных технологий, обладаю-
щих мощным дидактическим потенциалом и являющихся важным средством, 
способным существенно повысить качество образования [2]. При этом важно 
не только техническое оснащение образовательных учреждений компьютерны-
ми средствами обучения с выходом в сеть Интернет, но и изменение подходов к 
обучению, применение новых форм и методов для активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности школьников, новых подходов к диагностике 
и контролю в образовании, где главным становится оперативная организация 
обратной связи с обучающимися и синхронная работа с ними с использовани-
ем персональных средств для удаленной коммуникации (ноутбуков, планше-
тов, смартфонов и др.), что особенно актуально в условиях онлайн-обучения. В 
данном аспекте особое значение приобретают вопросы организации обратной 
связи, которую многие исследователи связывают с контролем и оценкой.
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Онлайн-обучение школьников с постоянным диалогом между учителем и 
обучающимися и хорошей обратной связью можно проводить на платфор-
мах видеоконференций, таких как Zoom, MS Teams, Cisco Webex, Jitsi Meet и 
др. [4]. В процессе видеоконференции может быть достаточно высокая во-
влеченность обучающихся в процесс обучения при их активной работе, 
школьники могут немедленно задавать вопросы, если что-то непонятно. Но, 
часто из-за не очень хорошей работы технических средств и связи в сети сни-
жается качество обучения. 

Часто обратную связь реализуют в виде тестов, экспресс-опросов непо-
средственно на занятии или в отсроченных вариантах при анкетировании 
или тестировании по сети Интернет в удаленном формате или в режиме ре-
ального времени (как правило в режиме видеоконференции) или с использо-
ванием бесплатных, иногда платных сетевых сервисов (например, сервисы 
mentimeter.com, get.plickers.com и др.). 

Далее мы представим опыт использования видеоответов обучающихся для 
организации обратной связи при онлайн-обучении школьников информатике.

Актуальность использования видеоответов при организации обратной 
связи с обучающимися обусловлена тем, что среди современных школьни-
ков популярна съёмка коротких видео различного характера. Использование 
формата записи школьниками короткого видео в виде видеоответа является 
эффективным способом получения обратной связи с обучающимися, так как 
это интересно самим обучающимся и позволяет им больше говорить, выра-
батывать правильную и грамотную речь, комментировать видеоролики дру-
гих обучающихся или учителя, анализировать при этом их содержание [5]. 

При использовании видеороликов и интерактивного видео происходит 
одновременное воздействие на зрительные и слуховое анализаторы, в при-
вычной для обучающихся форме закрепляется информация об изучаемых 
явлениях и процессах [3]. Видеоролики и интерактивное видео позволяют в 
любое время показать учебный материал по несколько раз с изменением ско-
рости воспроизведения, что дает возможность повторить то, что было непо-
нятно при первом просмотре. 

Сегодня при организации онлайн-обучения необходимы конструкторы 
онлайн-площадок, понятные в использовании и учителю, и школьникам, об-
ладающие бессознательно очевидными интерфейсами, чтобы можно было 
публиковать образовательные учебные материалы с возможностью их ак-
тивного обсуждения, анализа и дальнейшей доработки содержания [1, 6]. 
Для решения подобных задач учитель может использовать сетевые сервисы, 
опыт использования, одного из которых представлен далее.
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Сервис Microsoft Flip становится одной из популярных платформ, на ко-
торой обучающиеся могут записывать свои видеоответы по вопросам учи-
теля, которые они не только могут отправить на проверку, но и обсудить на 
площадке сервиса, комментируя видео учителя или других обучающихся. 

Данный сервис учитель может использовать как платформу для создания 
авторских видеоуроков. Сервис позволяет: 
−	 создавать онлайн-классы для публикации коротких видеоответов 

школьников (время в видеоответах варьируется от 15 секунд до 10 минут); 
−	 управлять онлайн-классами, темами, действиями обучающихся; 
−	 выбирать вид режима работы (светлый, тёмный) и др.
Для записи своего видеоурока учитель может использовать встроенные в 

сервис инструменты: 
−	 доска, 
−	 текст, 
−	 кисть, 
−	 рисунок, 
−	 гифки, 
−	 смайлы, 
−	 скрытый фон и др. 
При записи видео, экран можно делить на две части (на выбор варианты 

организации рабочего пространства на экране: оставить учителя справа, 
слева или посередине, при этом можно менять масштаб учителя на экране). 

Интерфейс сервиса максимально простой и учитывает возрастные кате-
гории школьников (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс главной страницы в сервисе Flip



78

Учителю приходят уведомления обо всём (рис. 2), что происходит в груп-
пе (кто из обучающихся добавился в группу, выложил видеоответ, ответил на 
комментарий и др.). 

Рис. 2. Информация об ответах обучающихся у учителя в сервисе Flip

Сервис позволяет учителю не только смотреть готовые варианты видео, 
но и редактировать их в случае ошибки. Запись видео с компьютера у обуча-
ющихся имеет такие же встроенные функции, как у учителя, при этом у них 
есть раскрывающееся окно для просмотра задания во время записи видеоот-
вета или аудиоответа (рис. 3).

Рис. 3. Пример записи видеоответа в сервисе Flip

У сервиса есть много возможностей для организации групповой работы с 
использованием видеоответов. Во-первых, учитель может оставлять ком-
ментарии под видео обучающихся, также есть немаловажная функция удале-
ния нежелательных комментариев любого участника группы. Комментарии 
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к видео в сервисе можно оставлять лично каждому обучающемуся или для 
всеобщего обозрения, чтобы обучающиеся понимали свои ошибки и могли 
исправить их. Во-вторых, можно использовать субтитры, которые включа-
ются отдельно или прослушиваются (на выбор два голоса: мужской или жен-
ский). Можно регулировать скорость воспроизведения видеоответов, если 
учитель не хочет тратить много времени на их прослушивание при проверке 
или не может разобрать какое-то слово. Учащиеся могут выложить записан-
ное на телефон видео или записать видео при помощи самого сервиса. 

К недочетам сервиса относятся сложности при регистрации школьников 
разного возраста, плохое распознавание сервисом в субтитрах русской речи, 
сложности с загрузкой видео со смартфона (загружать видео можно с ком-
пьютера или ноутбука, загрузка со смартфона возможна только при установ-
ке на него специального приложения). Сайт не адаптирован на русский 
язык, но он имеет интуитивно понятный интерфейс с общепринятыми обо-
значениями (или можно при работе с ним использовать встроенные в брау-
зер переводчики).

В заключении отметим, что использование сервисов для записи видеоот-
ветов позволяет эффективно организовывать обратную связь с обучающи-
мися; существенно повысить их интерес и мотивацию к обучению; органи-
зовывать взаимодействие обучающихся в группах; развивать у школьников 
речь при записи видеоответов; развивать умение анализировать и выстраи-
вать логику своего ответа; формировать коммуникативные навыки при вза-
имодействии с другими обучающимися в группе и при комментировании 
видео учителя и других обучающихся. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-29-14064 «Теоретико-методологические  
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Список литературы:
1. Данильчук Е. В., Куликова Н. Ю. Создание интерактивного видео для обра-

зовательных онлайн-сообществ школьников с использованием сетевых сер-
висов // Педагогическая информатика, 2022. № 3. С. 82–93.

2. Куликова Н. Ю., Тертышникова С. Р. Особенности использования сетевых 
сервисов при создании онлайн-курсов для школьников // Педагогический 
форум, 2022. № 1 (9). С. 23–26.



80

3. Новиков М. Ю. Применение интерактивного видео в системе методов мо-
бильного обучения на уроках информатики // Экспериментальные и теоре-
тические исследования в современной науке: Сборник статей по материа-
лам X международной научно-практической конференции: Ассоциация на-
учных сотрудников «Сибирская академическая книга»”, 2018. С. 69–74. 

4. Сергеев А. Н., Куликова Н. Ю., Цымбалюк Г. В. Использование сервисов ви-
деоконференций в сетевых образовательных сообществах: теория и опыт 
реализации при обучении информатике // Информатика и образование, 
2020. № 7 (316). С. 47–54. DOI 10.32517/0234-0453-2020-35-7-47-54. 

5. Трондина С. О. Видеоурок как производная классического урока // Russian 
Journal of Education and Psychology, 2019. № 5. С. 72–76.

6. Online Educational Platform as a Web Content Management System in the Or-
ganization of Student-Teacher Interaction / A. Sergeev, N. Kulikova, E. Danil-
chuk, N. Borisova // CoMeSySo: Proceedings of the Computational Methods 
in Systems and Software, Zlín, Czech, 01 октября 2021 года. Zlín, Czech: 
Springer, 2021. P. 846–856. DOI:10.1007/978-3-030-90321-3_70.



81

Современные Проблемы  
ПоСтроениЯ индивидУалЬных траеКториЙ  

обУЧениЯ инФорматиКе 

Метальникова Е. Д.
Студентка 3курса физико-математического факультета,  

Государственный университет просвещения
Россия, г. Мытищи
Борисова Н. В.

Доцент кафедры вычислительной математики и информационных 
технологий, к.п.н., доцент, Государственный университет просвещения,  

Россия, г. Мытищи  

Аннотация. В условиях цифровизации и индивидуализации образования 
развитие, построение и реализация индивидуальных траекторий обучения 
современных школьников становится особо актуальным. Охарактеризова-
ны основные понятия индивидуальной образовательной траектории на раз-
личных этапах обучения. Выделены основные проблемы построения инди-
видуальных траекторий обучения информатике.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальная траектория ученика, 
направления проектирования индивидуальных траекторий в области ин-
форматики.

В настоящее время к современным трендам в образовании можно отне-
сти цифровизацию и индивидуализацию обучения. Ускорение развитию 
данных процессов придали события, связанные с пандемией, когда вынуж-
денный переход на цифровые платформы и дистанционному обучению, по-
казал, что к этому не были готовы не только ученики и их родители, но и 
учителя. 

В связи с этим система образования претерпела качественные, технологи-
ческие и целевые изменения в построении самого процесса обучения и фор-
мах его реализации, направленных, в первую очередь, на информатизацию и 
индивидуализацию. Можно говорить о том, что современное образование 
совершило переход от «образования на всю жизнь» к «образованию в тече-
ние всей жизни», что требует создания определенных условий для раскры-
тия способностей и талантов каждого обучающегося, способствовать мак-
симальной реализации его потенциала.

Согласно ФГОС ООО, образование должно обеспечить «расширение 
возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реали-
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зации индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессио-
нальных знаний и представлений…» [3] 

К наиболее эффективным средствам ориентации образовательного про-
цесса на развитие индивидуальных способностей и потенциальных возмож-
ностей учеников относят построение и разработку индивидуальных траек-
торий, указывающих на индивидуальность, неповторимость и ориентиро-
ванность на самостоятельность выбора и определение собственного пути 
развития личности каждого обучающегося в современных условиях цифро-
вой трансформации образования.

В исследованиях авторами чаще всего используется термин «индивиду-
альная образовательная траектория», однако, встречаются и другие трак-
товки, такие как «индивидуальный образовательный маршрут» и «индиви-
дуальная траектория обучения». Нам представляется возможным понятия 
«индивидуальная траектория обучения» и «индивидуальная образователь-
ная траектория» считать тождественными.

Проблемами определения всех этих понятий занимались такие ученые 
как Е. А. Александрова, А. Б. Воронцов, Т. М. Ковалева, Г. Н. Прозументова, 
Н. В. Рыбалкина, А. Н. Тубельской, А. В. Хуторский, И. С. Якиманская, ко-
торые рассматривали различные подходы к терминологии данного вопроса: 
психолого-педагогического, проблемно-рефлексивного, личностно-ориен-
тированного и системно-деятельностного подходов, технологий педагоги-
ческого сопровождения и индивидуализации обучения.

С позиции психолого-педагогического подхода индивидуальная образо-
вательную траектория рассматривается как путь реализации личностного 
потенциала каждого ученика.

Личностно-ориентированный подход определяет индивидуальную тра-
екторию как персональный путь реализации личностного потенциала каж-
дого ученика в образовании и подразумевает совокупность развития дея-
тельностных, познавательных, творческих и иных его способностей [1]. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода в образовании, инди-
видуальная образовательная траектория представляется, как «индивидуаль-
ное образовательное движение, «след» линии движения учащегося, склады-
вающийся путем фиксации содержания его проб и опыта, образовательных 
достижений и характеристик индивидуального образовательного простран-
ства» [2]. При этом, в условиях организации выбора предметной области и 
выполнения различных видов деятельности, у обучающегося формируется 
траектория индивидуального пути движения к поставленной цели.
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В научно-методической литературе выделяют три основных направления ис-
следования возможных типов индивидуальных образовательных траекторий:

– рассмотрение мотивов и потребностей личности в образовательной де-
ятельности (А. Г. Гогоберидзе, Н. А. Лабунская, Ю. Ф. Тимофеева А. В. Ху-
торской и др.);

– изучение вопросов использования комплекса принципов педагогиче-
ского моделирования для построения индивидуальных образовательных 
траекторий и маршрутов в условиях организации подготовки к обучению 
(С. И. Архангельский, С. В. Воробьева, А. В. Мудрик, А. С. Подымова, 
В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына, И. В. Чекалева, М. Б. Утепов и др.);

– использование структурных элементов многоуровневого и непрерыв-
ного образования как основы для системы построения индивидуальных об-
разовательных траекторий (Г. А. Бардовский, Н. В. Бочкина, Н. В. Родионо-
ва, А. П. Тряпщина, В. С. Ямпольский).

Построение индивидуальной траектории обучения происходит на про-
тяжении всех этапов обучения. В данном исследовании нами рассматрива-
ются направления и планируемые результаты реализации индивидуальной 
траектории обучения школьников (табл. 1). 

Таблица 1. Индивидуальная траектория обучения

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

Основное общее образование (5-9 кл.) Среднее общее образование (10-11кл.)

Направления построения индивидуальной траектории обучения
- определение предметного поля;
- построения индивидуальной траектории 
обучения;
- участие в олимпиадах и конкурсах;
- корректировка индивидуальной траекто-
рии обучения.

- выбор основной предметно-профессио-
нальной траектории обучения;
- формирование предметно-профессио-
нальной траектории обучения;
- реализация предметно-профессиональ-
ной траектории обучения.

Результаты реализации индивидуальной траектории обучения
- определение предметов для углубленного 
изучения;
- построение программы элективных кур-
сов обучения;
- реализация предметной подготовки к 
ИГА (выбор предметов для сдачи ОГЭ);
- планирование продолжения обучения.

- определение направления предметно-
профессиональной траектории обучения;
- построение программы индивидуальной 
траектории обучения;
- реализация углубленной предметной под-
готовки к ИГА (подготовка к сдаче ЕГЭ);
- портфолио образовательных результатов 
и проектов.
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В настоящее время, современными и очень профессионально востребо-
ванными направлениями являются инженерная и IT-сферы, что предполагает 
возросшее внимание общества и обучающихся к предметам информационно-
технологического и физико-математического профилей (математика, физика, 
технология, информатика и робототехника). Количество выпускников, выби-
рающих данные предметы, как профильные, в рамках ОГЭ и ЕГЭ, ежегодно 
возрастает, а соответственно повышаются требования и к уровню предмет-
ной, технологической и практической подготовки будущих абитуриентов. 
Данные факты актуализируют возможность и необходимость построения 
индивидуальной траектории обучения и в рамках одного предмета. 

Проводя исследование в направлении построения индивидуальной траек-
тории обучения по информатике, нами предлагается ученикам возможность 
не только выбора траектории подготовки к ЕГЭ, когда ученик рассматривает 
информатику как профильный предмет и основу своей будущей профессии, 
посещая дополнительные курсы, оценивая свои навыки в области информа-
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- определение предметного поля; 
- построения индивидуальной 
траектории обучения; 
- участие в олимпиадах и конкурсах; 
- корректировка индивидуальной 
траектории обучения. 

- выбор основной предметно-
профессиональной траектории обучения; 
- формирование предметно-
профессиональной траектории обучения; 
- реализация предметно-профессиональной 
траектории обучения. 

Результаты реализации индивидуальной траектории обучения 
- определение предметов для 
углубленного изучения; 
- построение программы элективных 
курсов обучения; 
- реализация предметной подготовки к 
ИГА (выбор предметов для сдачи ОГЭ); 
- планирование продолжения обучения. 

- определение направления предметно-
профессиональной траектории обучения; 
- построение программы индивидуальной 
траектории обучения; 
- реализация углубленной предметной 
подготовки к ИГА (подготовка к сдаче 
ЕГЭ); 
- портфолио образовательных результатов 
и проектов.

 
В настоящее время, современными и очень профессионально востребованными 

направлениями являются инженерная и IT-сферы, что предполагает возросшее 
внимание общества и обучающихся к предметам информационно-технологического и 
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будущих абитуриентов. Данные факты актуализируют возможность и необходимость 
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Информатика развивается быстрыми темпами, поэтому человек не в со-
стоянии овладеть всеми технологиями и ресурсами, тогда ученик задается 
вопросов «Какая информатика мне нравится? В каком направлении мне хо-
телось бы заниматься?». И здесь обучающимся предлагается сделать следу-
ющий выбор и построить индивидуальные траектории обучения в области 
информатики: программирование, робототехника, моделирование, веб-
разработки и т.д. (рис. 1). 

Анализ литературы, педагогической практики и передового педагогиче-
ского опыта построения индивидуальных траекторий обучения позволил 
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нам выделить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся 
при проектировании индивидуальных траекторий обучения информатике:

– построение и реализация индивидуальных траекторий обучения требу-
ет от обучающихся определенных усилий и уровня сформированности, со-
ответствующих качеств: интереса к саморазвитию, самообразованию и са-
мореализации в рамках направлений информатики, навыков интеллектуаль-
ного самовыражения и умений критически оценивать результаты своего об-
учения, принимать решения и нести за них ответственность;

– необходимо предоставление возможности для самостоятельного и 
осознанного выбора для углубленного изучения того или иного направления 
информатики, учитывая наклонности, способности и предпочтения обуча-
ющихся, что не предполагает изучение исключительно только одного, вы-
бранного направления и требует реализации дополнительных администра-
тивных ресурсов для построения индивидуальных программ обучения по 
информатике;  

– при разработке индивидуальных траекторий обучения информатике не-
обходимо учитывать не только потребности и возможности обучающихся, 
способности и перспективы, интересы и усилия, которые может приложить 
для получения необходимых знаний и результата обучения, но и в способах 
работы с информационно образовательной средой, с учебным материалом, 
особенности усвоения знаний и способов практической реализации навы-
ков, виды обучения (очное, дистанционное, индивидуальное, коллективное 
и т.д.). 

Итак, учет индивидуальных возможностей, способностей и интересов  
обучающегося при построение индивидуальной траектории обучения име-
ет важное значение не только в масштабах всего обучения, но и в рамках од-
ного предмета. Школьный этап обучения можно считать начальным шагом 
человека в построении индивидуальной траектории обучения, которую он в 
дальнейшем может корректировать в среднем профессиональном образова-
нии или в вузе, усовершенствовать свое профессиональное мастерство в ус-
ловиях повышения квалификации или переподготовки, на протяжении всего 
жизненного пути.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы организации исследо-
вательских проектов на уроках биологии и в условиях внеурочной деятель-
ности. Целью проектного обучения является развитие у обучающихся позна-
вательной активности, которая направлена на получение нового опыта. Про-
ектная деятельность с элементами исследования, с применением ИКТ, при-
обретает особую значимость на уроках биологии и внеурочной деятельно-
сти. При использовании в работе проектной деятельности, необходимо об-
ратить внимание на выявление одаренных детей; развитие у обучающихся 
интереса к научной работе; получение навыков публичного выступления. 
Отношения сотрудничества учителя и ученика повышает мотивацию обуче-
ния. В результате освоения практической части обучающиеся получают на-
выки создания презентаций, составлять и оформлять публикации.
Ключевые слова: проект, ИКТ, сотрудничество, опыт, работа, презентация, 
публикация.

В течение ряда лет нами используется в работе метод исследовательских 
проектов.

Основная цель проектного обучения – направить обучающихся на реше-
ния проблем в процессе разработки учебного проекта.

На уроках биологии обучающиеся способны самостоятельно находить 
информацию, искать способы решения проблем. 

Получая задание по выполнению проекта, обучающиеся творчески под-
ходят к выполнению заданий, проявляют самостоятельность. Проектная де-
ятельность позволяет проявить себя, опробовать свои силы, свои знания, 
принести пользу и показать публично достигнутый результат. Обучающиеся 
воспринимают уроки биологии с удивлением, восторгом, ожиданием чего-то  
нового. Заметен особенный интерес к урокам биологии с применением 
ИКТ. 

Начиная нашу работу над проектом, мы с обучающимися всегда руковод-
ствуемся планом, по которому строится проектная деятельность. На первом 
этапе происходит наблюдение и изучение фактов и явлений актуальности 
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темы, затем постановка и определение проблемных вопросов, и выдвижение 
гипотез. Дальнейшими этапами работы будет построение плана исследова-
ния и осуществление этого плана, поиск решений и их аргументация, выво-
ды о возможности и необходимости применения полученных знаний на 
практике.

Обучающимся необходимо владеть методами самосовершенствования:
– владеть самоанализом и рефлексией;
– развивать педагогическое воображение, интуицию.
В нашем лицее активно реализуется руководство исследовательскими 

проектами обучающихся.
Учениками были созданы разные экологические проекты.
В работе «Курение – индивидуальная форма загрязнения организма и 

окружающей среды» проводились лабораторные опыты, анкетирование и 
просветительская работа среди обучающихся.

В работе «Невидимые враги человечества» исследовалась проблема бак-
териальных инфекций и их способов профилактики. На основе методики 
лабораторного исследования, изучалась эффективность различных профи-
лактических средств в борьбе с бактериями. Проводилась просветительская 
работа здоровьесберегающего характера среди учащихся лицея.

Обучающимися разработан «Социальный проект «Озеро. Благоустрой-
ство», в котором изучалось экологическое состояние водного объекта, соз-
дан план рекреационной зоны отдыха на территории озера г.о. Павловский 
Посад. В конкурсе исследовательских и проектных работ «Мегаполис ХХI 
века – город для жизни», где работа заняла призовое место.

В работе «Биоиндикация реки Вохонка» проводилось изучение реки Во-
хонка методами биоиндикации, выяснялись изменения в её экологическом 
состоянии со временем. В конкурсе исследовательских и проектных работ 
«Мегаполис ХХI века-город для жизни», где работа заняла призовое место. 
На региональной конференции «День биоразнообразия-2021» в рамках 
Международного научного фестиваля молодёжного проектирования работа 
заняла второе место.

В работе «Аэрозольное загрязнение атмосферы» учащиеся исследовали 
проблему аэрозольного загрязнения атмосферы и последствий, связанных с 
ней. В региональной конференции «День биоразнообразия-2022» работа 
заняла призовое место.

В работе «Влияние разновидностей сена на здоровье и физическую ак-
тивность лошадей» изучались разновидности трав и сена, определялось их 
влияние на состояние лошади в частных конюшнях и проводилась комплекс-
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ная оценка разных видов и сортов сена, эффективность его использования в 
кормлении лошадей, полученными на основе использования различных эк-
земпляров для выполнения программы выбора наиболее подходящего вида 
сена. В региональной конференции «День биоразнообразия-2022» работа 
заняла первое место.

В работе «Я учусь быть волонтером» изучалась история волонтёрского 
движения в России, экологическое состояние водоёма и его благоустрой-
ство. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество-2022 года» работа заняла 1 
место.

В результате освоения практической части учащиеся получили навыки:
•  создавать мультимедийные презентации, используя возможности про-

граммы PowerPoint;
•  составлять и оформлять публикации.
Работа над этими проектами закладывает основы критического мышле-

ния, способствует усвоению социального опыта, формированию личност-
ных оценок происходящему. В результате получаются очень интересные ра-
боты. С каждым годом увеличивается количество обучающихся имеющих 
высокую мотивацию в изучении биологии, появляются работы с практиче-
ской значимостью для нашего города. Проектная деятельность на уроках 
биологии и внеурочной деятельности используется мной для достижения 
высоких результатов образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
визуализацией информации; использованием инфографики как методиче-
ского инструмента для учителя и как средства эффективной систематизации 
знаний, овладения умениями и навыками работы с информацией обучающи-
мися на уроках информатики при создании инфографических объектов. 
Проанализированы современные онлайн-сервисы создания инфографики.
Ключевые слова: информатика, визуализация информации, инфографика, 
обучение информатике, онлайн-сервисы.

В условиях цифровизации общества, информация, как основной ресурс 
человека, постоянно увеличивается в объеме, меняется форма ее восприя-
тия. Современное поколение молодых людей, обладая так называемым 
«клиповым мышлением», более охотно запоминает и воспринимает инфор-
мацию в систематизированном, кратком и представленном в виде схем или 
образов, так как преобладающее количество потребляемого ими контента 
имеет визуальную составляющую. 

Стоит отметить, что формат учебной информации, представляемый, в на-
стоящее время, в учебной образовательной литературе, не всегда удобен для 
восприятия, понимания и осмысления современными обучающимися, не 
всегда позволяет визуально продемонстрировать основную информацию и 
систематизировать ее для получения результата. 

В психологической литературе визуализация рассматривается как способ 
восприятия информации через наглядный образ, который может служить 
опорой адекватных мыслительных и практических действий [2].

В педагогическом представлении визуализация информации осуществля-
ется с целью развития образного и понятийного мышления, компонентами 
которого являются процессы восприятия, анализа, сравнения, интерпрета-
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ции, оценивания, преобразования, создания нового образа, и заключается в 
осмыслении виртуальных образов до проявления самого мышления [1].

В образовании чаще всего визуализация определяется как общее название 
приемов представления информации в удобном для наблюдения и анализа 
виде. 

Информатика, как учебный предмет, направлен не только на формирова-
ние у обучающихся знаний и умений поиска, получения, обработки, хране-
ния и передачи информации, но и на овладение различными способами 
представления информации, в том числе визуальной. 

Поиск разнообразных форм представления изучаемого материала в про-
цессе обучения и технологий их создания в визуальном виде, через графиче-
скую интерпретацию является, на наш взгляд, актуальным направлением в 
методике обучения предмету.

Данное исследование посвящено рассмотрению инфографики, как эф-
фективного способа подачи данных, знаний и информации на уроках инфор-
матики, не только как методического инструмента для учителя, но и как 
средства для учебной работы обучающихся с информационными объекта-
ми, направленного на овладение способами систематизации и представле-
ния информации. 

Использование инфографики на уроках информатики нам представляет-
ся возможным в двух направлениях: 

- использование инфографики, созданной учителем, как средства учебно-
го назначения (например, для изучения тем: «История развития вычисли-
тельной техники» или «Компьютер как универсальное устройство» в 7 
классе и др.);

- создание инфографики обучающимися под руководством учителя, как 
метода формирования личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов систематизации понятий, умений работать с графическими сервисами 
и навыками создания визуальных объектов, на основе имеющихся данных 
(например, по темам «Основы математической логики» или «Системы 
счисления» в 8 классе. 

Рассмотрим подробнее доступные сервисы для создания инфографики, в 
рамках процесса обучения информатике, из готовых пресетов и шаблонов в 
интуитивно понятной среде. В информационном пространстве достаточно 
много представлено множество сервисов для создания инфографики, как 
отечественные, так и зарубежные, объединяет их понятный и богатый функ-
ционал, который обязательно найдет применение в обучении информатике.
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Всего было рассмотрено около 30 сервисов для создания инфографики и 
графического дизайна, среди них были как самостоятельные программы, так 
и онлайн вариации сервисов. В результате тщательного анализа, нами выде-
лены пять, которые можно рассматривать для использования в обучении: 
Genially, Supa, Venngage, Visme, Inforgram. Функционал всех рассмотренных 
сервисов крайне схож по содержанию, но индивидуален по технологическим 
характеристикам и инструментарию 

Первым сервисом для рассмотрения будет Genially (https://app.genial.ly). 
Из всех он явно выделяется своим богатым функционалом. Genially несет в 
себе более 1100 шаблонов и 12 различных категорий для быстрого создания 
проектов и их редактирования. В данном сервисе можно начать создавать 
свой учебный проект с нуля и доработать его, используя внутреннюю библи-
отеку или любой необходимый контент из сети. Одной из уникальных и по-
лезных особенностей сервиса является возможность организовать весь нуж-
ный контент для проведения урока на одном слайде. Для работы с инфогра-
фикой отведен целый раздел.  Есть возможность оживить контент с помо-
щью анимационных эффектов. Вместе с этим можно добавить интерактив-
ные элементы в виде комментариев к объектам, всплывающих окон, гиперс-
сылок на слайды внутри ресурса и сторонние сайты. С легкостью можно 
интегрировать различный контент с любой внешней платформой – YouTube, 
Google Forms, Infogram, Wikipedia, Pinterest и др. После создания материала, 
можно поделиться им с помощью ссылки или скачать. 

Единственная трудность при работе с данным сервисом – это отсутствие 
встроенного русскоязычного интерфейса, но и эта проблема вполне решае-
ма, ведь весь интерфейс можно перевести с помощью встроенных в браузе-
ры переводчиков. Genially это универсальный конструктор, отлично подхо-
дящий не только для работы с инфографикой, но и для создания интерактив-
ных дидактических материалов. С его помощью вы сможете быстро создать 
информативные и визуально привлекательные материалы на уроке.

Обратимся к отечественным сервисам. Supa крайне своеобразный, но 
очень интересный сервис (https://supa.ru). Его нельзя назвать аналогом 
сервисов «Canva» или «Genially», так как он представляется в иной катего-
рии и прекрасно себя показывает.  Supa – простой и понятный в использова-
нии онлайн-сервис, который стал активно развиваться. Из «видеомейкера» 
с ограниченным набором опций он превратился в многофункциональный 
конструктор, в котором можно не только делать видео, но и работать с изо-
бражениями, включая фото и графику. В данном сервисе можно легко офор-
мить материал в виде статической картинки или анимированного видеоро-
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лика, сервис несет в себе более 3000 шаблонов. Инфографика в Supa также 
представлена. Масштабы сервиса небольшие, но необходимый минимум в 
виде стоковых шаблонов, анимации и изображений он имеет. Под самые 
простые идеи сервис подойдет отлично, а их реализация не займет много 
времени.

Venngage, Visme, Inforgram [6]. Эти три сервиса будут рассмотрены вме-
сте, потому что они имеют крайне похожую архитектуру, функционал и ус-
ловия использования. С их помощью можно создавать, редактировать и об-
мениваться визуальным контентом, в том числе и инфографикой. Для рабо-
ты с инфографикой идёт широкая библиотека качественных шаблонов, изо-
бражений, анимации, видео и многих других ресурсов. Возможно создавать 
ссылки, интерактивные кнопки, всплывающие окна и добавлять некоторые 
другие интерактивные функции, которые позволят обучающимся взаимо-
действовать с содержанием. Тем самым можно легко привнести живость в 
созданную инфографику, что, конечно же, очень интересно.

При всей схожести данных сервисов, существуют и некоторые отличия. 
Для работы с Visme можно использовать как сам сайт, так и отдельное при-
ложение, которое распространяется бесплатно на Windows и MacOS. Кроме 
того, сервис поддерживает русский язык, что точно облегчит работу с ним. 
Venngage и Infogram же лишены как русскоязычной версии, так и десктопно-
го варианта использования, но зато более удобны для работы непосред-
ственно с инфографикой и имеют в этой области чуть более расширенный 
функционал. На выбор доступны разные подкатегории для работы с инфо-
графикой: инфографика – информационная, статистическая, сравнитель-
ная, географическая. Основным минусом всех этих сервисов выступают 
ограничения базового аккаунта, которые не позволяют использовать неко-
торые интересные функции, а также скачать сделанный материал в удобном 
формате, только поделиться ссылкой для просмотра.  

Таким образом, рассмотренные сервисы для использования и создания 
инфографики на уроках информатики позволяют, при изучении учебного 
материала, получить в качестве результата инфографический объект, создан-
ный учениками и овладеть необходимыми умениями и навыками использо-
вания современных информационных технологий и сервисов. 
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Аннотация. Сегодня человека окружает огромный поток информации, а 
жизнь настолько насыщенна различными взаимодействиями с огромным 
спектром устройств, приложений и социальных сетей, что важными стано-
вятся такие умения, как: умение планировать свою деятельность, умение са-
моразвиваться, самообучаться, умение выделять нужную в данный момент 
информацию, умение определять ее достоверность и др. В связи с этим од-
ним из важных видов мышления на сегодняшний день является алгоритми-
ческое мышление, развитие и совершенствование которого происходит по-
стоянно, но непосредственное становление осуществляется еще в школе.   В 
данной статье рассматриваются методические рекомендации по организа-
ции и проведению урока по информатике в 8 классе с использованием мини-
проекта с целью формирования алгоритмического мышления у обучающих-
ся. 

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, проектная деятельность, 
эстетическое развитие, Scratch.

Сегодня для комфортного существования в цифровом пространстве че-
ловеку необходим широкий спектр практических умений и навыков в обла-
сти информационных технологий, а значит важным становится так же и раз-
витие различных видов мышления, среди которых особое место занимает 
алгоритмическое, которое представляет собой совокупность мыслительных 
схем, позволяющих видеть затруднения в целом, решать их одно за другим, 
конкретизировать, разбирать, уточнять, что в свою очередь приводит к со-
знательному закреплению любой деятельности. 
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Формирование алгоритмического мышления происходит на протяжении 
всей жизни человека, однако база для этого закладывается уже в основном в 
школе. В связи с этим развитие алгоритмического мышления должно осу-
ществляться в рамках изучения любого школьного предмета, но непосред-
ственно с понятием алгоритм и исполнитель обучающиеся знакомятся на 
уроках информатики. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования в качестве одного из предметных результатов предпо-
лагается: «развитие алгоритмического мышления как необходимого усло-
вия профессиональной деятельности в современном информационном об-
ществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные 
задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, ре-
шенными ранее; определять шаги для достижения результата и т.д.» [1]

Для того чтобы формирование алгоритмического мышления в урочной 
деятельности было более эффективным и результативным, целесообразно 
использовать различные методы, средства и технологии обучения, например 
метод проектов, который позволяет привлечь внимание учеников к изучае-
мой проблеме, стимулировать получение новых знаний. В рамках урочной 
деятельности, которая весьма ограничена по временным рамкам, целесоо-
бразно использовать мини-проекты, которые предполагаю включение обу-
чающихся в самостоятельную поисковую, исследовательскую, проблемную 
и творческую деятельность.

Рассмотрим применение проектной деятельности в процессе обучения 
теме «Алгоритмы и исполнители» из раздела «Алгоритмы и программиро-
вание», изучение которого в соответствии с примерной образовательной 
программой основного общего образования предполагается в 8 классе и 
рассчитан в среднем на 10 часов [1,7]. 

На уроке по теме «Алгоритмы и исполнители» обучающиеся должны ре-
ализовать мини-проект «Танцуй в Scratch» (с программным продуктом 
Scratch обучающиеся хорошо знакомы). Такая деятельность, несомненно, 
привлечет внимание учеников и позволит получить и укрепить не только 
знания и умения, связанные с понятием алгоритма, но и будет стимулиро-
вать эстетическое развитие обучающихся.   

Перед проведением урока в качестве домашнего задания обучающимся 
необходимо посмотреть четыре видеоролика, необходимых для знакомства 
с такими танцевальными стилями, как: балет, хип-хоп, брейкданс. [2, 3, 4, 6]:   
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После просмотра видеороликов они должны выделить четыре особенно-
сти, характерные для каждого стиля, и внести их в специальную таблицу, соз-
данную учителем в любом облачном сервисе. 

Рассмотрим методические особенности организации и проведения уро-
ка, который будет осуществляться с использованием метода проектов.

Этап мотивации (3-4 мин)
Учитель демонстрирует ученикам видеоролик с танцем «Отпусти» [5] 

После его просмотра обучающимся предлагается ответить на вопрос: какие 
чувства/эмоции передает танцовщик(ца) с помощью танца. Обучающиеся 
предлагают свои варианты. Далее учитель подводит их к выводу о том, что 
танец помогает выразить те чувства, которые иногда невозможно объяснить 
словами или описать на бумаге. И несмотря на то, что танец – это своего 
рода искусство и представляет собой ритмичные движения человека, совре-
менные технологии могут помочь в создании танца с помощью компьютер-
ных программ, такой, например, как Scratch. Но в отличие от «живого тан-
ца», где танцор может импровизировать в зависимости от движения своей 
души и музыки, компьютерный танец – это набор конкретных движений, 
выстроенных в определенной последовательности, т.е. некий алгоритм, ко-
торый можно запрограммировать. 

Этап актуализации знаний (6 мин)
Необходимо обсудить с учениками те видеоролики, которые они просмо-

трели дома, разобрать характерные черты каждого танцевального стиля, так 
как это поможет им на уроке; вспомнить особенности построения алгорит-
ма на примере выполнения порядка действий для запуска программы Paint.

1. Войти в меню «Пуск».
2. Выбрать «Все программы».
3. Выбрать «Стандартные».
4. Выбрать программу «Paint».
Далее этот алгоритм можно представить в виде блок-схемы, блоки кото-

рой будут появляться на доске по мере того, как обучающиеся будут их на-
зывать (рис. 1).

Этап целеполагания (2 мин)
Цель урока формулируется обучающимися под руководством учителя и 

состоит в том, чтобы создать танец компьютерного героя, который будет со-
держать набор конкретных движений в определенной последовательности.

Этап решения поставленной проблемы (20 мин)
Ученики делятся на 3 подгруппы (команды).  Каждой команде учитель вы-

дает карточку с ребусом, на котором зашифровано одно из танцевальных на-
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правлений: балет, хип-хоп или брейкданс и листы с критериями оценивания 
проекта, подготовленные заранее. Каждая команда расшифровывает ребус, 
но при этом не сообщает полученное направление другим командам. После 
этого группам необходимо создать в Scratch танец. Он должен соответство-
вать стилистике, которую учитель обозначил каждой группе, также необхо-
димо, чтобы движения не повторялись больше двух раз подряд и были раз-
нообразными, для этого ученикам надо выбрать минимум 5 костюмов для 
своего персонажа. Конечно же в танце должен присутствовать определен-
ный фон или танцплощадка, а также музыка, подходящая под заданный стиль 
танца. В итоге у каждой команды должен получиться свой собственный та-
нец. После этого каждая команда должна продемонстрировать получивший-
ся результат, а остальные команды безошибочно определить танцевальный 
стиль этой команды (рис. 1, 2). 

Затем учитель выставляет оценки в соответствии с критериями, которые 
были заранее сформулированы.

Этап подведения итогов (5 мин)
Учитель предлагает обучающимся: 
•  сравнить  танец,  созданный  в  компьютерной  программе  и  «живой»  

танец;

Рис. 1. Блок-схема, отображающая алгоритм запуска программы Paint
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•  оценить уровень сложности создания проекта;
•  ответить на вопрос, есть ли в «живом» танце какие-то элементы, кото-

рые повторяются? И можно ли считать их последовательность алгоритмом?

Рис. 1. Скриншот рабочего окна Scratch «Танец в стиле балета»

Рис. 2. Скриншот рабочего окна Scratch «Танец в стиле брейк-данс»

Этап рефлексии (5 мин)
Учитель предлагает вспомнить «главные слова урока»: танец и алгоритм 

в интересном формате: на каждую букву слова предложить характеристику 
этого слова.
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Таким образом, урок в таком формате поможет стимулировать развитие 
алгоритмического мышления, а также познавательный интерес у обучаю-
щихся в области алгоритмизации и программирования, что является акту-
альным на сегодняшний момент. В то же время урок будет способствовать 
развитию интереса как в области спорта, так и в танцевальной области, а это 
в свою очередь может стимулировать обучающихся к тому, чтобы непосред-
ственно заняться каким-то видом спорта или увлечься одним из танцеваль-
ных направлений, что будет содействовать улучшению физического и мо-
рального здоровья обучающихся. 
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Аннотация. В условиях востребованности ИТ специалистов необходимо 
совершенствовать методы и содержание профессиональной ориентации 
школьников Рассмотрены основные понятия профессиональной ориента-
ции в условиях современного образования. В статье даны рекомендации по 
применению методов профессиональных проб и профинформирования в 
курсе информатики средней школы.
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профессии в области ИТ, профинформирование, профессиональные пробы.

В современной системе образования большое внимание уделяется про-
фессиональной ориентации школьников. Действительно, выбор будущей 
профессии является важным этапом в жизни каждого человека. От правиль-
ного выбора зависит будущее выпускника школы, возможность самореали-
зоваться, проявить свои способности и талант, добиться успеха и благопо-
лучия. В процессе выбора следует учитывать не только свои знания, умения 
и возможности, но и актуальность профессии, ее востребованность на рын-
ке труда. Стоит подчеркнуть, что человек должен не просто работать по сво-
ей специальности, но и любить свою профессию. Только тогда получится 
настоящий специалист, способный решать любые сложные задачи, строить 
карьеру, профессионально расти. Это дает стране отличные трудовые кадры, 
а каждому работнику множество положительных аспектов, таких как при-
знание важности труда и вклада в общественное развитие, материальное 
благосостояние, удовлетворение результатами труда. Актуальность профес-
сиональной ориентации трудно переоценить. Школьнику важно получить 
вовремя нужную информацию о профессии, вариантах обучения этой про-
фессии, чтобы сконцентрировать свои силы и возможности на достижении 
желаемых результатов в учебе, научной и проектно-исследовательской дея-
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тельности, в ходе которых он может погрузиться в проблемы и особенности 
профессии, чтобы сделать окончательный осознанный выбор.

В связи с информатизацией и цифровизацией различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы появляются новые и новые профессии. В новых 
Федеральных государственных образовательных стандартах основного и 
среднего общего образования (2021 и 2022 г.) указаны требования к лич-
ностным результатам обучения: в рамках трудового воспитания у обучаю-
щихся необходимо формировать «интерес к различным сферам профессио-
нальной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей про-
фессии и реализовывать собственные жизненные планы» [4]. Это значит, 
что нужна постоянная, систематическая работа по профессиональной ори-
ентации обучающихся в сфере информационных технологий.

В настоящее время в педагогике и психологии существует большое количе-
ство трактовок понятия «профессиональная ориентация». На основе анали-
за статей по профессиональной ориентации в БСЭ [1], словаре по образова-
нию и педагогике В. М. Полонского [3] профессиональную ориентацию 
можно рассматривать как систему (или комплекс) мероприятий, направлен-
ных на подготовку молодежи к выбору профессии, информирование, кон-
сультирование, оказание помощи в самоопределении, поступлении в учреж-
дения профессионального образования и дальнейшее трудоустройство.

Профессиональная ориентация должна приводиться комплексно с уче-
том разных направлений и максимально различными способами. К наиболее 
распространенным видам профориентации можно отнести [2]:

1. Профинформирование. Целью является знакомство учеников с ми-
ром профессий, различными областями профессиональной деятельности, 
особенностями отдельных профессий в отрасли, возможностями получения 
определенных специальностей в образовательных учреждениях. Необходи-
мо изучить состояние рынка труда, степень востребованности профессий с 
учетом региональных особенностей, наличие учебных заведений и особен-
ности подготовки специалистов в регионе. Профинформированное прово-
дится в виде бесед, индивидуальных и групповых консультаций, профориен-
тационных ролевых игр и тренингов.

2. Профориентационное тестирование. Целью является диагностика 
склонностей и способностей человека с помощью специально разработан-
ных тестов. К настоящему времени разработаны компьютерные тесты, кото-
рые помогают определить область интересов, направленность личности, 
расположенность к разным сферам профессиональной деятельности, осо-
бенности мышления обучающихся, степень готовности к выбранному на-
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правлению профессиональной деятельности. На основании результатов те-
ста предоставляются рекомендации относительно выбора профессии.

3. Профориентационное консультирование. Целью является помощь 
в объяснении особенностей профессиональной деятельности и соответ-
ствия результатов профориентационного тестирования выбранной профес-
сии, разъяснение тенденций развития разных профессий в современном 
мире, информирование о вариантах получения требуемой профессии и ква-
лификации, возможности построения карьеры. Как правило, консультиро-
вание проводится с индивидуально или с однородной малой группой.

4. Психологическая профориентационная поддержка. Целью являет-
ся оказание помощи обучающимся, которые испытывают разного рода за-
труднения в ситуации профессионального выбора. Как правило, такую по-
мощь оказывают психологи: помогают обучающемуся самостоятельно при-
нять решение о выборе профессии, при необходимости диагностируют и 
корректируют эмоциональное состояние. Не маловажную помощь могут 
оказать родители и учителя, подключившись к совместному поиску учебных 
заведений, где готовят по выбранной специальности, к помощи в решении 
бытовых вопросов.

5. Профотбор. Целью является определение профпригодности человека 
(физической, эмоциональной и др.) к какой-то профессии или специально-
сти. Ряд профессий требует хорошей спортивной подготовки, физического 
здоровья, определенных умений в области искусства.

Помимо этого, существует огромное многообразие различных платформ, 
сайтов и проектов, которые предоставляют информацию о профессиях, вос-
требованных не только сейчас, но и в будущем, например, «Билет в буду-
щее», «Топ 10 профессий», которые помогает с профессиональным выбо-
ром; мотивировать учащихся на непрерывное обучение и развитие.

Применительно к обучению информатике в школе профориентационная 
работа, на наш взгляд, заключается в организации профинформирования и 
профессиональных проб. Комплекс этих мероприятий необходимо проводить 
на протяжении всего курса информатики при изучении разных тем и разделов.

Для профинформирования мы предлагаем использовать кластер презен-
таций об актуальных и востребованных на данный момент профессиях в об-
ласти информационных и коммуникационных технологий, а также о про-
фессиях будущего. Для каждой профессии рассматривается область деятель-
ности специалиста, необходимые знания и умения, круг решаемых задач, 
профессиональные обязанности, востребованность на рынке труда, уровень 
зарплаты, перечень учебных заведений высшего и среднего образования, в 
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которых можно получить профессиональную подготовку. Кластер презента-
ций размещен в облачном хранилище https://drive.google.com/drive/
folders/1JOkbYb9SejcTr9k-83H2RWKnemqYSAo?usp= sharing. Презента-
ции посвящены профессиям: cloud-инженер, Digital-стратег, UX-дизайнер, 
Web-дизайнер, бродкаст-дизайнер, гейм-дизайнер, графический дизайнер, 
дизайнер биопечати; конструктор нейронных сетей, куратор мультимедий-
ных выставок, проектировщик роботов, разработчик видеоигр, разработчик 
мобильных приложений, робототехник, системный администратор, специа-
лист по кибербезопасности, специалист по клиентскому сервису, тестиров-
щик программного обеспечения, техно-стилист. 

Для организации профессиональных проб можно предложить обучаю-
щимся в рамках изучаемых тем познакомиться с некоторыми профессио-
нальными задачами в мире ИТ.

Таблица 1. Тематическое планирование для профессиональной ориентации

Тема Профессия Профессиональная проба (задание)

Компьютер и 
периферийные 
устройства

Специалист по кибербезопасности

Инженер по безопасности сети
Системный администратор

Игра PC Building Simulator – системный 
администратор
Квест по кибербезопасности 
Применение сервисов по подбору 
комплектующих ПК

Компьютерная 
графика

Инженер-проектировщик 
Дизайнер виртуальной среды

Проектирование и печать 3D модели 
Анализ дизайна сайта 
Разработка дизайна шаблона презентации 
(сайта)

Обработка 
текстовой 
информации

Делопроизводитель
Менеджер по управлению 
персоналом
Копирайтер

Подготовка деловых писем
Оформление кадровых документов

Верстка брошюр и книг, портфолио 

Мультимедиа Куратор мультимедийных 
выставок

Подготовка презентации-рекламы
Подготовка презентации к докладу

Моделирование BIM – менеджер – проектировщик
Дизайнер биопечати

BIM мини-проекты 

Электронные 
таблицы

Бухгалтер, учетчик, экономист Бизнес-план
План производства продукции
Расчет почасовой заработной платы

Программиро-
вание

Специалист по машинному 
обучению
Конструктор нейронных сетей
Тестировщик
Разработчик видеоигр

Применение сервисов по распознаванию 
лиц, символов, изображений
Тестирование программ
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Тема Профессия Профессиональная проба (задание)
Робототехника Инженер-робототехник

Техник по обслуживанию 
роботизированного производства
Проектировщик роботов

Разработка модели робота https://
www.moddb.com/games/xemo-robot-
simulation/images/image-5#imagebox
Разработка, сборка и управления 
роботами
https://edurobots.org/2020/05/virtual-
toolkits/ 

Интернет-
технологии

Веб-коммуникации
Инженер-разработчик в области 
Интернета вещей
Web-дизайнер

Настройка локальной сети в виртуальном 
тренажере
Разработка сайта

Рассмотрим методическую схему организации урока информатики с це-
лью профессиональной ориентации обучающихся.

Личностные результаты обучения:
– повышение интереса обучающихся к профессиям в области информа-

ционных технологий;
– профессиональное самоопределение обучающихся в области IT-

профессий.
В начале урока по одной из тем школьного курса информатики, указан-

ной в таблице 1, с обучающимися проводится профинформирование с ис-
пользованием презентации. Формат этапа урока может быть очень широ-
ким: от рассказа и беседы до дискуссии. 

На следующем этапе обучающимся дается новый материал с учетом про-
фессиональных знаний и навыков IT-специалиста в рамках изучаемой темы. 
Формат этапа урока может быть различным: определение спектра знаний и 
умений по профессии в рамках изучаемой темы, изучение приемов профес-
сиональной работы IT-специалиста. Уровень активности обучающихся мо-
жет варьироваться от получения информации в готовом виде, до самостоя-
тельного поиска описаний приемов работы по профессии.

На этапе профессиональной пробы обучающимся предлагается «про-
фессиональное» задание: 

– подготовка серийных писем-приглашений на собрание акционеров и 
рассылка их адресатам из базы данных;

– компьютерная верстка альбома-портфолио для строительной фирмы;
– оценка дизайна сайта;
– тестирование программ и разработка рекомендаций для пользователей 

по выбору и их применению;
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– проектирование и моделирование 3D деталей для замены разрушенных 
элементов бытовых предметов. 

На заключительном этапе урока обучающиеся делают выводы о качестве 
полученных IT продуктов, планируют пути совершенствования полученных 
знаний умений и навыков, определяют свои предпочтения в выборе профес-
сии. 

Применение презентаций для профинформирования и заданий для про-
фессиональных проб в процессе педагогической практики на уроках инфор-
матики оказало влияние на рост уровня интереса обучающихся к професси-
ям в области информационных технологий. Обучающиеся стали более от-
ветственно относиться к выполнению практических заданий, изучению тео-
ретического материала, предлагать рассмотреть профессиональные задачи 
для других профессий. В качестве индивидуальных домашних заданий обу-
чающимся предлагалось подготовить презентацию по интересующей их 
профессии, сообщение о роли информационных технологий в профессии их 
родителей. 

Роль профессиональной ориентации обучающихся на уроках информати-
ки может возрасти за счет проведения профинформирования и профессио-
нальных проб.
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Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние про-
блемы использования облачных технологий в учебном процессе при изуче-
нии обучающимися офисного программного обеспечения. Особое внима-
ние уделяется особенностям обучения использованию облачных офисных 
пакетов в рамках разработанного элективного курса, направленного на фор-
мирование компетенций в области облачных технологий. В рамках данного 
курса формируются пользовательские навыки работы обучающихся с совре-
менными информационно-коммуникационными технологиями, а также рас-
крывается функциональный потенциал актуальных офисных пакетов, рабо-
тающих на базе облачных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, методика обучения инфор-
матике, облачные технологии, офисное программное обеспечение, электив-
ный курс.

В настоящее время все большую проблему приобретает всесторонняя 
компьютеризация обучения. К компьютерным технологиям можно отнести 
современные информационные и коммуникационные технологии, возмож-
ности которых расширяются за счет глобальной сети Интернет. Постепен-
ное внедрение таких технологий в образовательный процесс становится не-
отъемлемой частью процесса обучения. Гарантию качества и эффективно-
сти школьного образования дает один из важнейших компонентов обуче-
ния, личностно-ориентированный подход, в том числе подразумевающий 
внедрение актуальных средств обучения [3].
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Новые средства обучения на основе компьютерных технологий требуют 
для организации урока использование определенного набора технических 
средств и программного обеспечения, но многие образовательные учрежде-
ния не имеют возможности предоставить для обучения такие средства на не-
обходимом уровне. Для того чтобы решить данную проблему, в образова-
тельный процесс необходимо внедрять современные веб-сервисы, работаю-
щие на основе облачных технологий. Такая возможность позволит образова-
тельным учреждениям минимизировать затраты на программное обеспече-
ние, технические средства и сотрудников, обслуживающих данный про-
граммно-аппаратные комплексы. 

Эффективное использование современных информационных и коммуни-
кационных технологий в обучении способствует организации образователь-
ного процесса на более высоком методическом уровне [4]. Результатом ис-
пользования таких технологий в обучении является улучшение качества ус-
воения материала обучающимися, их всестороннее развитие и повышение 
компьютерной грамотности. 

Облачные технологии позволяют использовать сервисы, которые дают 
доступ к информационным ресурсам через веб-браузер и подключение к 
сети Интернет [3]. Основное преимущество использования таких техноло-
гий состоит в том, что вся необходимая информация хранится в центрах об-
работки данных [1]. Внедрение облачных сервисов в образовательный про-
цесс способствует повышению интереса обучающихся к преподаваемому 
материалу, достижению новых результатов, позволяет создать предпосылки 
перехода на новый уровень информационного развития обучающегося. Ис-
пользование облачных сервисов в образовательном процессе способствует 
открытию большого количества дидактических возможностей. Информа-
ция на уроках может предоставляться в различных видах, материал обучаю-
щимся может быть передан в различных форматах, возможна визуализация 
информации. 

На сегодняшний день процесс информатизации развивается очень стре-
мительно, в связи с этим, информационные и коммуникационные процессы 
приобретают все больший вес. Для умения самостоятельно находить инфор-
мацию, знания, навыки и применять их на практике требуется умение рабо-
тать с компьютером и применять его в качестве инструмента для создания 
различных объектов [2]. Умение использовать офисные технологии в своей 
работе занимает одно из важнейших мест в информационной деятельности 
современного человека.
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Актуальность обучения работе с офисным программным обеспечением 
заключается в том, что в школьном курсе информатики недостаточно про-
работан теоретический и практический материал при обучении работе с 
офисными пакетами на основе облачных технологий. Однако в настоящее 
время на рынке информационных технологий и услуг существует большое 
количество платформ, предлагающих использование своих возможностей 
для знакомства с офисным программным обеспечением.

Одним из решений данной проблемы является знакомство обучающихся 
с теоретическим материалом, который раскрывает возможности облачных 
технологий при использовании офисных пакетов, а также формирование 
практических умений и навыков в данном направлении с использованием 
конкретных примеров облачных офисных пакетов. Обучение использова-
нию офисных пакетов на основе облачных технологий направлено на фор-
мирование компетенций, необходимых для эффективного использования 
возможностей облачных технологий в современном информационно-ком-
муникационном обществе. Для данной цели был разработан элективный 
курс «Современные офисные пакеты для обработки информации». Курс 
предназначен для подготовки обучающихся 9 классов и является продолже-
нием тем школьного курса информатики: «Обработка текстовой информа-
ции», «Мультимедиа», «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах». 

Целью элективного курса является углубление и систематизация знаний 
обучающихся при работе с офисным программным обеспечением на основе 
облачных технологий.

К задачам элективного курса «Современные офисные пакеты для обра-
ботки информации» можно отнести:
−	 улучшение навыков работы в современных офисных пакетах на основе 

облачных технологий при работе с информацией;
−	 повышение навыков сбора, анализа и управления данными для разра-

ботки электронных таблиц;
−	 освоение технологии создания интерактивных презентаций с исполь-

зованием анимации, переходов, изображений и видео;
−	 использование возможностей совместной работы при обработке доку-

ментов.
Разработанный курс по теме: «Современные офисные пакеты для обра-

ботки информации» включает в себя три раздела, при изучении которых об-
учающиеся познакомятся с такими офисными пакетами: OnlyOffice, 
Microsoft Office 365 и Яндекс Документы. 
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Первый раздел «Офисный пакет Microsoft Office 365» состоит из четы-
рех тем. При изучении материалов занятия «Знакомство с офисным пакетом 
Microsoft Office 365» обучающиеся знакомятся с интерфейсной частью сер-
виса и его функциональными возможностями. Занятие на тему «Изучение 
возможностей сервиса Microsoft Forms» предполагает изучение этапов соз-
дания анкеты с использованием основных возможностей данного сервиса: 
добавление вопросов, изменение темы, а также самостоятельное создание 
анкеты. Занятия по темам «Создание презентаций при помощи сервиса Mi-
crosoft Sway», «Использование сервиса Microsoft Teams для организации 
работы» направлены на знакомство с сервисами для разработки презента-
ций и для создания видеоконференций.

Рассмотрим раздел «Офисный пакет OnlyOffice». Данный раздел на-
правлен на знакомство с интерфейсной частью данного офисного пакета, а 
также с его функциональными возможностями. Кроме того, обучающиеся 
познакомятся с сервисами, входящими в состав рассматриваемого офисного 
пакета. Раздел включает в себя четыре темы, которые направлены на знаком-
ство с возможностями коллективной работы над созданием текстовых доку-
ментов, мультимедийных презентаций, а также электронных таблиц. 

Раздел «Офисный пакет Яндекс 360» посвящен знакомству с сервисами 
офисного пакета и включает в себя четыре темы. Занятие по теме «Коллек-
тивная разработка документа – рекламная листовка» предполагает самосто-
ятельное создание текстового документа с помощью возможностей сервиса 
Яндекс Документы, осуществление поиска необходимой информации и изо-
бражений с помощью сети Интернет, создание заголовка для рекламной ли-
стовки, добавление колонок для дополнительной информации, редактирова-
ние и оформление текста.

Следующее занятие «Коллективная работа над созданием презентации – 
календарь» подразумевает разработку мультимедийной презентации и 
предполагает следующие виды работ: вставку фоновых рисунков, вставку 
таблиц, изменение стилей, выравнивание текста в ячейках, размещение за-
головков на слайдах с градиентной заливкой и т.д.

Занятие по теме «Коллективная разработка электронной таблицы – про-
стой счет за услуги» направлен на создание электронной таблицы с помо-
щью сервиса Яндекс Документы и предполагает разработку счета на основе 
шаблонаё ввод необходимой информации, расчет по формулам, изменение 
числовых форматов ячеек.

После изучения элективного курса обучающиеся научатся работать с ос-
новными приложениями, которые входят в состав офисных онлайн-пакетов, 
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а также с их мобильными версиями. Знания и навыки работы, приобретае-
мые при изучении офисных пакетов, являются одной из ключевых компетен-
ций в области информационных технологий для современной школы. Необ-
ходимым условием успешного обучения в области работы с современными 
офисными пакетами является умение находить и преобразовывать информа-
цию с помощью различных редакторов, в том числе редакторов на основе 
облачных технологий.

Также элективный курс может помочь обучающимся развить навыки са-
мостоятельной работы, анализа и критического мышления, что является не-
обходимым в современном информационном обществе. В рамках электив-
ного курса можно использовать различные методы обучения, такие как про-
ектная деятельность, исследовательский подход, работа в группах и т.д. Это 
позволит обучающимся не только получить знания, но и применить их на 
практике, что способствует более глубокому усвоению материала. Важно 
также отметить, что элективный курс может быть ориентирован на конкрет-
ные интересы и потребности обучающихся. В целом, элективный курс явля-
ется важным инструментом для формирования компетентных и готовых к 
жизни обучающихся, которые смогут успешно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям в современном цифровом мире.
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Аннотация. Современные мобильные устройства уже давно стали незамени-
мыми помощниками каждого человека. Широкий спектр приложений можно 
использовать как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 
жизни. Однако нынешнее поколение молодежи является скорее потребите-
лями и пользователями этих сервисов и приложений, и в меньшей степени 
задумываются, как они устроены. Но на этапе определения с будущей про-
фессией у многих обучающихся появляется желание связать свою професси-
ональную деятельность, именно, с разработкой и созданием приложений. В 
связи с этим возникает необходимость формирования таких базовых умений 
и навыков, которые могли бы стать той основой, которая позволит дальше 
формировать профессиональные компетенции в области архитектуры циф-
рового пространства. В статье рассмотрены методические рекомендации 
про организации такого курса внеурочной деятельности, который будет на-
правлен на формирование именно таких базовых практических умений и на-
выков в процессе разработки обучающего мобильного приложения.
Ключевые слова: архитектор цифрового пространства, мобильные прило-
жения, базовые практические умений и навыки.

Современный мир – мир технологий и уже немыслимо представить без  
каких-либо мобильных устройств и приложений. С их помощью человек под-
держивает связь с близкими, решает различные вопросы и проблемы, исполь-
зует в профессиональной деятельности и просто проводит свой досуг [2]. 
Информационные технологии развиваются практически постоянно и совер-
шенствуются, для того чтобы улучшать качество жизни населения. В настоя-
щее время большинство компаний и предприятий имеют свои собственные 
веб-сайты и мобильные приложения, которые предоставляют множество  
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полезных функций: от покупки билета на самолет до онлайн консультации с 
каким-либо специалистом. В связи с этим одним из важных умений сейчас 
становится умение осваивать различные приложения и работать с ними. 

Сегодня практически все обучающиеся проявляют огромный интерес к 
использованию различных мобильных приложений на уровне пользователя, 
однако совершенно не интересуются как они устроены и способами их раз-
работки. Однако уже на этапе определения с дальнейшей профессией в стар-
ших классах многие обучающиеся хотят посвятить себя веб-разработке, про-
граммированию или стать архитекторами цифрового пространства. Поэто-
му целесообразно знакомить обучающихся с тем, как устроены современ-
ные приложения, способами их создания, формируя именно ту базу практи-
ческих умений и навыков, которая может быть им полезна в дальнейшем. 

Одной из самых популярных, удобных и надежных в использовании сред 
по созданию мобильных приложений является App Inventor, которая пред-
ставляет собой конструктор с понятным и простым интерфейсом для созда-
ния приложения даже без опыта в программировании [1]. App Inventor ис-
пользует графический пользовательский интерфейс, который весьма похож 
на визуальную событийно-ориентированную среду программирования 
Scratch, поэтому данный сервис целесообразно использовать в образова-
тельном процессе. 

В школьном курсе информатики достаточно мало тем, которые знакомят 
обучающихся с архитектурой цифрового пространства и программирова-
нием мобильных приложений, однако актуальность данной тематики до-
вольно высока, поэтому целесообразным будет включить в образовательный 
процесс курс внеурочной деятельности «Разработка мобильного приложе-
ния в App Inventor», который ориентирован на обучающихся 10–11 класса 
и рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). В рамках данного курса предпо-
лагается выполнение группового проекта по созданию мобильного прило-
жения для любого учебного предмета (например, для подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации или для изучения какого-либо интересного и 
современного направления по информатике). 

Целью курса является формирование базовых практических умений у об-
учающихся в области программирования в процессе создания собственного 
мобильного приложения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Предметные: 
•  освоение основных принципов работы программных систем создания 

мобильных приложений;
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•  освоение инструментов мобильного конструктора, их задач и принци-
пов применения;

•  освоение основных определений, на которых построено обучение;
•  умение разрабатывать мобильные приложения с использованием раз-

личных блоков;
•  умение реализовывать различные компоненты мобильных приложений.
Личностные: 
•  готовность обучающихся к саморазвитию и личностному росту;
•  мотивация к формированию навыков будущей профессии, связанной с 

IT-сферой.
Метапредметные: 
Регулятивные: 
•  владение инструментами программирования, а также инструментами 

разработки дизайна интерфейсов мобильных приложений;
•  умение адекватно оценивать свою работу и работы своих сверстников.
Коммуникативные: 
•  умение преподносить информацию в удобном и правильном формате 

для обучающихся
•  способность работать в команде над одним проектом;
•  умение грамотно презентовать мобильное приложение.
Познавательные:
•  способность самостоятельно находить способы решения проблемы.
Краткое содержание курса внеурочной деятельности представлено в та-

блице 1.
Каждое занятие курса внеурочной деятельности предполагает изучение 

теоретического материала и закрепление его на практике. Подача теорети-
ческого материала может быть организована в форме лекций, практическая 
часть выполняется за компьютером. 

Рассмотрим методические рекомендации по организации занятий курса 
внеурочной деятельности на примере двух занятий из раздела «Создание 
приложений». Тема «Знакомство с блоками. Создание приложения» рас-
считана на два урока и предполагает создание проекта «Музыкальный пле-
ер». Созданную программу можно изменять, добавляя обучающие видео 
или аудио записи.

Подготовка к занятиям предполагает: проверку работоспособности всех 
компьютеров и мобильных устройств, подключенных к единой сети Wi-Fi; 
установку всеми обучающимся (по возможности) на Android-устройства 
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специальную программу для тестирования мобильных приложений – MIT 
AI2 Companion.

Урок №1
Организационный этап (1 мин). Концентрация внимания учащихся, со-

бранность и готовность к уроку у обучающихся.
Объявление темы и целей урока (3 мин). Учитель рассказывает то, чем будут 

заниматься обучающиеся на занятии, задает наводящие вопросы и помогает 
обучающимся сформулировать цель урока. 

Основная часть урока (23 мин). Обучающиеся вспоминают интерфейс 
программы App Inventor, определяют задачи, которые необходимо решить 
на уроке. Каждому ученику необходимо загрузить несколько аудиозаписей 

Таблица 1. Содержание курса внеурочной деятельности  
«Разработка мобильного приложения в App Inventor»

Номер 
занятия Тема Кол-во 

часов

1

Введение 
Краткое содержание: Вводное занятие. Организационные во-
просы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и 
задачи курса. Планируемые виды деятельности и результаты

1

2
Принципы работы в «App Inventor»
Краткое содержание: Изучение интерфейса среды програм-
мирования «App Inventor»

1

3–12

Создание приложений 
Краткое содержание: Совместный выбор тем для прило-
жений. Создание приложений. Тестирование приложений.  
Самоконтроль. Самооценка

10

13–30
Создание отчетных приложений
Краткое содержание: Создание итогового проекта. Тестиро-
вание и отладка. Взаимооценка. 

18

31–33
Презентация приложений
Краткое содержание: Презентация итогового проекта. Со-
вместное обсуждение проектов. Взаимооценка. Самооценка. 

3

34
Итоговое занятие
Краткое содержание: Подведение итогов года. Обсуждение 
полученных результатов. 

1

Общее количество часов 34
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по определенной тематике (это могут быть аудио-курсы, аудиокниги, музы-
кальные файлы и т.д.), а также соответствующие фотографии, подходящие 
по тематике аудиозаписям. Все эти файлы необходимы для создания прило-
жения. Учитель показывает   алгоритм действия, делает акцент на блоки, ко-
торые он использует, затем помогает ученикам реализовать увиденное. Обу- 
чающиеся слушают объяснения учителя, затем повторяют все его действия 
на своих компьютерах. Затем они вместе с учителем создают макет для буду-
щего приложения, опираясь на референс приложения прослушивания музы-
ки «ВКонтакте», реализовывая только основную часть приложения. Каж-
дый из учеников активно принимает участие в работе над совместным про-
ектом, для прослушивания различных аудиофайлов.  В результате каждый 
ученик создает свое уникальное приложение, но с общим смыслом. 

Проверка понимания и закрепление пройденного материала (10 мин).  
После составления первой части программы учитель начинает совместное 
обсуждение полученной программы, используемых блоков и результатов. 

Подведение итогов (5 мин). Происходит подведение итогов внеурочного 
занятия, учитель просит ребят поделиться тем, что они узнали на занятии, 
какие приобрели умения, а также оценили полученные навыки. 

Рефлексия (3 мин). Учитель проводит рефлексию в форме беседы. Обучаю-
щимся предлагается назвать три момента, которые у них хорошо получались 
во время урока; проанализировать, почему именно этот результат оказался 
позитивен; предложить действие, благодаря которому их работа на следую-
щем уроке будет лучше и продуктивнее.

Урок №2
Организационный этап (1 мин). Концентрация внимания учащихся, со-

бранность и готовность к уроку у обучающихся.
Актуализация знаний (2 мин). Проводится опрос, благодаря которому об-

учающиеся актуализируют знания, полученные на прошлом занятии. 
Объявление темы и целей урока (2 мин). Учитель рассказывает то, чем будут 

заниматься обучающиеся на занятии, задает наводящие вопросы и помогает 
обучающимся сформулировать цель урока. 

Основная часть урока (14 мин). Обучающиеся отрывают проекты, с кото-
рыми работали на предыдущем занятии. Ребята продолжают работу, кото-
рую начали ранее. Учитель продолжает объяснение программы, которую об-
учающиеся начали на прошлом уроке. Обучающиеся параллельно с объясне-
ниями выполняют работу за компьютерами. Происходит завершение созда-
ния проекта «Музыкальный плеер». 
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Отладка и тестирование (13 мин). Происходит отладка и тестирование 
программы. Обучающиеся тестируют приложение на мобильных устрой-
ствах, редактируют программу при необходимости. 

Систематизация знаний (7 мин). После того, как вся программа готова 
начинается совместное обсуждение каждого блока программы. 

Подведение итогов (3 мин). Происходит подведение итогов по пройденно-
му занятию, учитель просит ребят поделиться тем, что они узнали на заня-
тии, какие приобрели умения, а также оценили полученные навыки. 

Рефлексия (3 мин). Учитель проводит рефлексию содержания работы и 
предлагает обучающимся сделать инфографику-памятку по тем действиям, 
которые они выполняли для получения результата. Также учитель просит об-
учающихся вспомнить те трудности, с которыми они встречались на уроке. 
Происходит обсуждение способов их решения. 

Таким образом, эти два занятия позволяют продемонстрировать, что каждое 
отдельное занятие внеурочного курса направлено на выполнение мини проек-
тов, каждый из которых является частью одного большого проекта – обучаю-
щего приложения. Благодаря этому обучающиеся постепенно знакомятся с 
новыми блоками и возможностями среды разработки App Inventor [3]. Данный 
курс внеурочной деятельности способствует формированию базовых практи-
ческих умений и навыков в области разработки и создания мобильных прило-
жений; формированию умения выстраивать гипотезу и сопоставлять с полу-
ченным результатом, умения излагать мысли в четкой логической последова-
тельности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоя-
тельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, самостоя-
тельность, развитию творческих способностей и логического мышления. 

Подобный курс может гибко изменяться в зависимости от способностей 
и возможностей обучающихся и может быть реализован как для обучающих-
ся основной школы, так и для обучающихся колледжей. 
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Аннотация. Одной из основных целей образования является обучение уча-
щихся решению практических задач. И одной из таких практических задач, с 
которой сталкивается каждый человек, является необходимость оптимиза-
ции семейного бюджета. Какие реальные финансовые инструменты позво-
ляют оптимизировать семейный бюджет? Как выбрать подходящий инстру-
мент для семьи из всех существующих? Ответы на такие вопросы учащиеся 
способны находить в процессе исследовательской работы. Пример органи-
зации подобной работы представлен в данной статье.
Ключевые слова: Исследовательский проект, семейный бюджет, банковская 
карта, кешбэк.

В соответствии с ФГОС ООО учебная программа образовательных орга-
низаций должна обеспечить у учащихся их готовность к решению различных 
задач практического содержания. Однако, как показывает практика, содер-
жание школьного математического образования дает учащимся не достаточ-
ное количество примеров реального практического применения знаний на 
практике. 

Одним из типов исследовательских работ, которые учащиеся могут про-
вести самостоятельно и с реальной практической пользой, может быть про-
ект, связанный с исследованием бюджета семьи. 

Проблема управлением семейным бюджетом стоит перед многими наши-
ми согражданами, и далеко не многие могут решать данную проблему эф-
фективно и оптимально.  Многие пытаются решить данную проблему с по-
мощью банковских кредитов.

По данным Центрального банка РФ, задолженность по кредитам, предо-
ставленным физическим лицам – резидентам на 01.09.2022 составила 25 
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триллионов рублей. Общее число банковских заемщиков во II квартале 
2022 г. составило 42,1 млн. человек, а средняя задолженность по потреби-
тельским кредитам на одного заемщика составила 730 тыс. руб.

Высокая закредитованность населения показывает, что многие семьи не 
умеют эффективно управлять расходами, и обрекают себя на серьёзные фи-
нансовые риски.

Таким образом тема исследования учащимися семейного бюджета будет ак-
туальна всегда. Изучение расходной составляющей семейного бюджета позво-
лит уменьшить незапланированные и спонтанные покупки, позволит напра-
вить средства на необходимые покупки и сбережения на достижения основных 
целей семьи, будет способствовать формированию финансовой дисциплины. 

Кроме исследования составляющих бюджета семьи с учащимися целесоо-
бразно организовать исследования с целью выбора наиболее выгодных для 
конкретной семьи финансовых инструментов, которые позволяют оптими-
зировать бюджет семьи. Среди таких инструментов в первую очередь выде-
ляются различные банковские розничные продукты: вклады, кредиты, инве-
стиционные продукты банков, дебетовые карты и различные типы счетов. 
Учащимся можно предложить изучить текущие предложения банков по роз-
ничным продуктам и выбрать наиболее подходящий продукт для семьи в ак-
туальных условиях, рассчитав наибольшую прибыть (или наименьший рас-
ход в случае кредитов) для семьи.

Кроме того, учащимся можно предложить исследовать продукты страхо-
вых компаний, которые также могут иметь значительный вес в семейном 
бюджете.

Сравнение различных финансовых продуктов у разных компаний будет 
способствовать развитию ИКТ-компетенций учащихся. Такие исследования 
позволят учащимся овладеть навыками работы с информацией: поиск, вос-
приятие и создание информационных текстов, анализ информации, класси-
фикация данных по различным признакам.

Конечно, такие исследования будут способствовать росту финансовой 
грамотности учащихся.

Рассмотрим подробней один из возможных вариантов подобного иссле-
довательского проекта: «Выбор наилучшей дебетовой карты с кешбэком для 
моей семьи».

Актуальность темы изложена выше.
Объект исследования: банковские продукты для физических лиц.
Предмет исследования: условия предоставления карт с кешбэком част-

ным клиентам.
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Гипотеза: использование карт с кешбэком поможет оптимизировать бюд-
жет семьи.

Практическая значимость проекта: данная работа позволит научиться 
контролировать свои расходы, лучше распоряжаться своими денежными 
средствами и позволит компенсировать часть расходов по покупкам.

Цель работы «выбор наилучшей дебетовой карты с кешбэком для моей 
семьи»

Какие же задачи должны быть поставлены перед учащимися, чтобы они 
могли достичь цели работы?

Задачи работы:
В первую очередь учащийся должен изучить бюджет семьи. Для этого 

учащемуся в течение определенного периода времени, необходимо записы-
вать все расходы семьи, используя для этого любые электронные таблицы, 
например Excel.

Далее учащимся необходимо проанализировать структуру расходов се-
мьи, а также выявить основные категории расходов семьи: расходы на пита-
ние, на одежду, на образование, на медицину, на транспорт и др. категории. 
Кроме того, для выполнения целей проекта желательно выявить основные 
магазины, в которых совершает покупки семья и тип покупок: онлайн или 
оффлайн.

Следующая задача: используя информацию, размещённую на официаль-
ных сайтах банков, изучить условия, которые предлагают банки по дебето-
вым картам с кешбэком. Учащемуся необходимо выделить возможные рас-
ходы и доходы семьи по карте.

К возможным расходам могут относиться следующие расходы: 
•  Расходы на изготовление и обслуживание карты;
•  Расходы на открытие и обслуживание счетов;
•  Расходы за присоединение к программам лояльности банков;
•  Прочие расходы.
При выполнении данной задачи необходимо обратить внимание учащих-

ся, что расходы по картам могут зависеть от суммы покупки по картам в ме-
сяц или от других условий.

Основные доходы семьи по карте:
•  Кешбэк по карте – возврат банком части расходов за покупки по карте.
•  Процентный доход на остаток средств по счету.
Следующей задачей является выявление условий по кешбэку, которые 

предлагают банки, с учетом структуры расходов семьи учащегося.
В этом случае учащемуся необходимо выявить: 
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•  Базовый размер  кешбэка,  который начисляется  по  всем покупкам по 
карте (обычно 0,5-1%)

•  Размер  кешбэка  в  магазинах-партнерах  банка,  которыми  регулярно 
пользуется семья (если есть). Может достигать и 15%.

•  Повышенный размер кешбэка в отдельных категориях, например, при 
интернет-покупках, при покупках в аптеках, АЗС (если есть).

•  Наличие лимита по кешбэку (максимальная сумма, которая может быть 
начислена клиенту в месяц).

•  Прочие условия (если есть).
Следующая задача, которая приводит к итоговому результату и достиже-

нию цели исследования – это составление таблицы-калькулятора в Excel, ко-
торая позволяет производить автоматический расчет среднего процента по 
кешбэку для семьи при использовании конкретной карты. Примерный вид 
таблицы – калькулятора, разработанной учащимся, представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Таблица расчета размера кешбэка по картам разных банков

Размер кешбэка по категориям 
и магазинам

Банк X
карта 
Лукум

Банк Y
карта 

Выгода

Банк Z
карта 

Семейная

Доля 
расходов 
семьи в 
данной 
группе

Базовый размер 0,5% 0,7% 1% 50%
Продуктовый магазин «Ромашка» 4% 0,5% 1% 15%
Онлайн-супермаркеты 3% 6% 5% 15%
Красота, медицина 5% 4% 7% 5%
Авто, транспорт 5% 10% 3% 7%
Образование, книги, канцелярия 2% 2% 10% 6%
Услуги ЖКХ 0% 5% 2% 2%
Ежемесячный лимит нет 5000 руб. нет
Средний процент кешбэка 4% 4,9% 5,2%

В зависимости от желания учащегося это может быть таблица, в которой 
используются только арифметические операции: умножение и сложение, од-
нако можно создать и более полную таблицу расчетов с использованием ло-
гических функций в Excel, например, с помощью функции «Если», которая 
позволяет проверить, выполняется ли условие, и возвращает одно значение, 
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если оно выполняется, и другое значение, если нет. С помощью этой функ-
ции учащиеся могут учесть в таблице и лимит банков по кешбэку в следую-
щем виде:

=ЕСЛИ(А1> А2; А2; А1), где 
А1 – значение в ячейке «сумма кешбэка по карте за месяц без учета лимита»,
А2 – значение в ячейке «месячный лимит кешбэка».
Дополнительно можно предложить учащимся рассчитать возможный 

ежемесячный процентный доход семьи, который начисляется на остаток де-
нежных средств по карте или накопительному счету. Эти две услуги можно 
считать связанными, так как банки часто привязывают процентные ставки 
по счетам и картам к сумме покупок по картам.

Кроме финансовых инструментов можно предложить учащимся изучить 
некоторые разделы налогообложения. Многие не только школьники, но и 
взрослые не знают о большом количестве налоговых вычетов, которые по-
зволяют значительно снизить налоговую нагрузку каждой семьи. Изучив ин-
формацию о налоговых вычетах, учащиеся могут предложить способы опти-
мизации налогообложения своей собственной семьи.

Продемонстрируем один из возможных способов оптимизации налого- 
обложения – с помощью налогового вычета при открытии индивидуального 
инвестиционного счета.

ИИС – это разновидность брокерского счета, который можно открыть у 
любого брокера, например, в банках ВТБ, Сбербанк. С помощью ИИС про-
водятся операции с ценными бумагами – акциями, облигациями, и т. п.

Налоговый вычет по ИИС в 2022 году равен сумме средств, внесенной на 
ИИС в течение календарного года, но не более 400 000 рублей. 

Пример. У семьи есть накопления в размере 300 тыс. руб. Эти накопления 
семья не планирует тратить в течение 3-х лет. (обязательное условие для по-
лучения налогового вычета - наличие денежных средств на счете не менее 
трех лет).

Один из членов семьи зарабатывает 50000 руб. в месяц до уплаты налогов. 
И за год получает доход 600 000 руб. Работодатель удержал и перечислил с 
этого дохода НДФЛ в размере: 600 000∙13% = 78000 руб. Если в этом году 
один из членов семьи откроет ИИС и внесет на него 300 000 рублей, то даже 
при отсутствии каких-либо операций он будет иметь право на налоговый вы-
чет 300 000 (300 т.р. <600 т. р.) и на возврат излишнего налога в размере 
300000∙13% = 39000.

Если разместить на ИИС 400 000 руб.. то сумма возвращенного налога 
составит 52 000 руб. 
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Вычетом можно пользоваться ежегодно, при условии ежегодного внесе-
ния денежных средств на ИИС.

Данные исследовательские работы позволят учащимся не только познако-
миться с реальной экономикой и реальными финансовыми услугами, но 
даже могут принести практическую пользу семье.
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Аннотация. Современный мир стремительно меняется под действием раз-
личных факторов, а значит, для того чтобы комфортно в нем существовать 
каждый человек должен обладать определенным спектром качеств и умений, 
которые должны трансформироваться по мере необходимости в условиях 
перманентно меняющейся среды. Однако их формирование становится 
весьма затруднительным без проявления познавательного интереса со сто-
роны личности в процессе обучения. В связи с этим важным становится раз-
витие основ познавательного интереса уже на этапе школьного обучения. В 
статье приводятся краткие методические рекомендации по формированию 
познавательного интереса у обучающихся 9 классов на уроках информатики 
в процессе изучения темы «Программирование одномерных массивов це-
лых чисел» с использованием онлайн-платформы «ЯКласс».
Ключевые слова: познавательный интерес, информатика, дистанционное 
обучение, онлайн-платформы, обучающиеся, педагог.

Сейчас общество развивается быстрыми темпами, и каждому человеку 
важно обладать определенными качествами, умениями и навыками для ком-
фортного существования в нём. В первую очередь, это такие умения и на-
выки как: высокая обучаемость, работоспособность, и умение критически 
мыслить. Кроме того, нужно постоянно совершенствоваться и самообразо-
вываться, развивать креативность, коммуникацию, логику, умение отстаи-
вать свою точку зрения, что положительно будет сказываться на развитии 
кругозора человека. Всё перечисленное выше стимулируется и развивается 
за счёт познавательного интереса, который активизирует большинство пси-
хических процессов: внимание, восприятие, воображение и др.
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Познавательный интерес является одним из важнейших мотивов учения и 
представляет собой положительные эмоции к деятельности, мотивации к ней, 
стремление к получению новых знаний [3]. Становление познавательных ин-
тересов происходит прежде всего в учебной деятельности, и является важ-
ным особенно для тех тем учебных предметов, которые сложны для понима-
ния и восприятия, и вызывают определенные трудности у обучающихся, на-
пример, темы по алгоритмизации и программированию по информатике. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте основного 
общего образования (ФГОС ООО) в качестве одного из предметных ре-
зультатов учебного предмета «Информатика» указывается: «формирова-
ние информационной и алгоритмической культуры; развитие алгоритмиче-
ского мышления; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-
кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-
струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из язы-
ков программирования и основными алгоритмическими» [6]. 

В примерной основной образовательной программе основного общего 
образования содержание по информатике в 9 классе включает в себя 4 обяза-
тельных раздела, один из которых: «Алгоритмы и программирование», на 
изучение которого выделяется около 8 часов [1,5]. Данный раздел объектив-
но является одним из самых трудных, а количество часов, выделяемое на 
него, достаточно небольшое. В связи с этим необходимым становится при-
менение в урочной деятельности различных методов, технологий, средств, 
приемов и инструментов, которые будут направлены не только на формиро-
вание прочных знаний, умений и навыков, но и развитие познавательной ак-
тивности и интереса к учебной деятельности в целом.

 Одним из таких инструментов могут стать образовательные онлайн-
платформы, которых на сегодняшний день существует большой спектр: 
«Онлайн-школа Фоксфорд», «GeekSchool», «ЯКласс», «Учи.ру», 
«Stepik», «Образовака.ру», «Coddy» и др. [4]. 

Каждая из указанных выше платформ обладает широким спектром воз-
можностей, однако среди них можно особо выделить платформу «ЯКласс», 
которая имеет большое количество плюсов: удобная навигация (меню де-
лится на тематические блоки), сочетание теоретического материала и боль-
шого числа практических заданий по всем предметам, наличие видеоуроков, 
возможность создания собственных домашних, проверочных и контроль-
ных заданий для индивидуализации и дифференциации процесса обучения, 
возможность мониторинга выполнения заданий, благодаря чему легко от-
следить какое задание вызвало затруднение и др. [7].
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Дадим краткие методические рекомендации по применению данной 
платформы в процессе изучения темы «Программирование одномерных 
массивов целых чисел», что будет способствовать стимулированию познава-
тельного интереса у обучающихся и, как следствие, более прочных знаний и 
умений. 

Первый урок – урок ознакомления с новым материалом - предполагает из-
учение теоретического материала и первичное его осмысление в процессе 
решения простейших задач. В самом начале урока учитель выводит на экран 
задачу, размещенную на онлайн-платформе «ЯКласс» и связанную с опре-
делением максимального элемента последовательности. Он предлагает обу-
чающимся решить ее с использованием тех конструкций, которые они уже 
знают. После успешного решения и обсуждения задача несколько усложня-
ется: нужно обратиться к первому элементу последовательности равному 
максимальному. Однако в этом случае надо не только изменять код програм-
мы, добавляя дополнительную переменную, но и помнить, что элементы по-
следовательности не хранятся в памяти компьютера постоянно. Затем учи-
тель задает вопрос, что могло бы упростить решение задачи, и ожидаемый 
ответ: последовательность, которая хранится в памяти и каждый элемент 
которой пронумерован. После этого обучающимся демонстрируется черно-
белый рисунок, изображающий парковку машин. Рядом с некоторыми из 
них находятся предметы или люди. Ученики должны ответить на несколько 
вопросов: около какой машины стоит девочка; около какой машины стоит 
собака; около какой машины находится самокат и т.п. После ответов на во-
просы обучающиеся делают вывод, что если бы машины были пронумерова-
ны, то было бы легче их идентифицировать. Затем обучающиеся могут само-
стоятельно сформулировать тему урока и его цель. Далее учитель объясняет 
теоретический материал, используя готовую презентацию и подробно раз-
бирает две задачи, имеющиеся на платформе «ЯКласс», легкого уровня 
сложности: одна, из которых связана с заполнением массива и его выводом 
на экран, а вторая задача - с определением трех позиций для вывода каждого 
элемента, с двумя знаками после запятой. 

При первичном осмыслении обучающиеся под руководством учителя ра-
ботают за компьютерами, выполняя одни и те же задания из раздела «Масси-
вы в Pascal», размещенного на платформе «ЯКласс». Условие каждого за-
дания внимательно читается, обсуждается и анализируется, далее составля-
ется алгоритм, который каждый ученик записывает тетрадь, по алгоритму 
реализуется программа [2].
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В качестве домашнего задания учитель выкладывает индивидуально каж-
дому обучающемуся на платформу таблицу с теоретическими вопросами и 
заданиями лёгкого уровня сложности, которую нужно заполнить [7]. В кон-
це урока необходимо провести рефлексию: популярно описать, что такое 
массив, т.е. так, чтобы это понятие было доступно для понимания 
младшему(ей) брату/сестре. 

Второй урок – урок закрепления знаний, умений и навыков – предполагает 
закрепление изученного теоретического материала и отработку умений ре-
шения типовых задач по обработке массивов (суммирование, поиск наи-
меньшего/наибольшего значения, подсчет количества элементов с некото-
рым свойством). На данном уроке платформа «ЯКласс» может быть ис-
пользована на этапе проверки знаний, т.е. при проведении небольшой про-
верочной работы за компьютерами, рассчитанной на 15 минут. Обучающие-
ся выполняют три задания из раздела «Массивы в Pascal» №№ 6-8: опреде-
лить, какой массив будет выведен на экран; найти значение максимального 
элемента в одномерном массиве, который заполняется случайным образом; 
найти значение минимального элемента в одномерном массиве, который за-
полняется случайным образом [2]. Учитель просматривает страницу с мони-
торингом выполнения заданий и выставляет оценки. В качестве домашнего 
задания необходимо посмотреть видеоролик «Сортировка массива» (плат-
форма «ЯКласс») и заполнить электронную форму, ответив на вопросы. В 
конце данного урока можно провести рефлексию следующим образом: каж-
дый обучающийся должен записать в тетради мысль, которая для него была 
лейтмотивом урока, и добавить, что это даст ему в дальнейшем. 

Третий урок – урок обобщения знаний, умений и навыков – предусматрива-
ет систематизацию и закрепление изученного материала по сортировке од-
номерных массивов. В начале этого занятия происходит обсуждение, про-
смотренного дома видеоролика, обучающиеся проверяют свои ответы. По-
сле этого учитель разбирает решение задачи по теме с подробными поясне-
ниями. Затем обучающиеся самостоятельно выполняют девятое задание с 
платформы «ЯКласс» из раздела «Массивы в Pascal» (первые 5 учеников за 
правильное выполнение задания получат максимальное количество баллов): 
дана программа на языке программирования Pascal, какой массив выведет 
программа последней строкой? Далее проводится мини–тест из пяти вопро-
сов легкого уровня сложности, размещенный на платформе «ЯКласс». В 
качестве домашнего задания учитель выкладывает на онлайн–платформу за-
дачу повышенного уровня сложности по изученной теме: объявлен набор в 
школьную баскетбольную команду, известен рост каждого из n учеников, жела-
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ющих попасть в эту команду, составьте алгоритм подсчёта количества пре-
тендентов, имеющих шанс попасть в команду, если рост игрока команды дол-
жен быт не менее 170 см. Запишите на языке Паскаль программу. Считайте 
рост претендента в команду случайным числом из диапазона от 150 до 200 см, 
а число претендентов n=50. На данном уроке целесообразно провести реф-
лексию следующем образом: предложить обучающимся на каждую букву 
слова «Сортировка» написать слово, характеризующее это понятие. 

Четвертый урок – урок контроля знаний, умений и навыков – предусматри-
вает проверку уровня владения знаниями, умениями и навыками обучаю-
щихся. Контроль осуществляется в игровом формате: класс делится на ко-
манды по четыре человека, каждая команда должна пройти четыре станции: 
«Повторяем!» (решение командами индивидуальных задач, аналогичных 
заданной на дом), «Решаем вместе!» (решение командами трех одинаковых 
заданий легкого и среднего уровня сложности), «Решает каждый!» (каждая 
команда получает по четыре задачи, которые распределяются между членами 
команды, и решают их), «Подводим итоги!» (делается краткий конспект/
коллаж изученного материала). Все задания учитель размещает на платфор-
ме «ЯКласс». После завершения выполнения заданий учитель оценивает 
деятельность обучающихся, и далее они совместно подводят итоги урока и 
проводят анонимную рефлексию: обучающиеся должны нарисовать график 
своих эмоций в течение урока (листы с нанесенными на них координатными 
плоскостями подготовлены заранее учителем) и отдают их учителю для ана-
лиза. 

Таким образом, сочетание традиционных способом/методов обучения с 
онлайн-поддержкой на уроках оказывает положительное влияние на проч-
ное усвоение знаний, а также формирование практических умений и навы-
ков у обучающихся за счет повышения интереса к изучаемой теме, а значит и 
к учебному предмету в целом.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения информационной 
безопасности и защиты данных. Рассматриваются программные продукты 
российского производителя, которые помогут образовательному сообще-
ству сориентироваться в мире отечественных ИТ-продуктов, что в свою оче-
редь поможет ускорить переход образовательных организаций на россий-
ский софт. Также в статье раскрывается важность включения актуальных 
вопросов информационной безопасности в рамках школьного курса инфор-
матики и его обновление в связи с современными вызовами, связанными с 
развитием информационных технологий в стране и мире.
Ключевые слова: информационная безопасность, отечественные программ-
ные продукты, алгоритмы шифрования.

Развитие технологий оказывает огромное влияние как на общество, так и 
на систему образования. Сегодня одним из важных качеств человека являет-
ся умение ориентироваться в постоянно растущем потоке информации и 
эффективно работать с ней. Возможности в сфере образования на основе 
функционала сети Интернет постоянно расширяются, открывая обучаю-
щимся потенциал для проявления индивидуальности, самореализации, раз-
вития своих личных интересов. С ростом значимости информации возрас-
тает необходимость ее защиты, что возможно обеспечить с помощью ин-
струментов информационной безопасности. В связи со сложившейся ситуа-
цией в мире на информационные технологии, как и на многие другие обла-
сти, были наложены ограничения, ввиду которых необходимо использовать 
отечественные аналоги и развивать потенциал отечественных ИТ-компаний. 
Ситуация с информационными технологиями служит толчком для создания 
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собственной базы программных продуктов и оборудования. В систему обу-
чения необходимо включить больше программных продуктов российского 
производителя, что поможет образовательному сообществу сориентиро-
ваться в мире отечественных ИТ-продуктов и ускорит переход образова-
тельных организаций на российский софт.

Информационная безопасность – неотъемлемая часть информационного 
общества. Её задача состоит в том, чтобы реализовывать меры по защите, 
сохранности и целостности информации от множества опасностей. Такие 
компании, как Лаборатория Касперского, Softline, Ростелеком-Солар, Dr.
Web, BI.ZONE, Крок и другие предлагают различные продукты для обеспе-
чения безопасности от многих видов угроз. По способу воздействия разли-
чают следующие угрозы: вредоносное программное обеспечение, социаль-
ная инженерия (манипулирование психологией людей), «хакинг» (взлом 
объектов информационной безопасности), подбор учетных данных (подбор 
паролей) и др. По статистике «Ростелеком-Солар» [4] в июле-сентябре 
2022 года было зафиксировано более 214 тысяч событий информационной 
безопасности. В третьем квартале 2022 года, по сравнению с предыдущими 
двумя, большинство атак (59%) приходится на вредоносное программное 
обеспечение. Значительная доля вирусов доставлялась на компьютер жертвы 
с помощью фишинговых рассылок. Более активная эксплуатация хакерами 
уязвимостей также была прогнозируема и связана с уходом зарубежных про-
давцов с российского рынка. Из-за большого количества угроз и их постоян-
ного развития важно не только воспитывать культуру информационной без-
опасности, но и своевременно актуализировать знания о различных типах 
угроз, с которыми может столкнуться каждый пользователь [3].

В школьном курсе информатики тема информационной безопасности 
рассматривается в 7-9 классах несмотря на то, что обучающиеся уже умеют 
пользоваться сетью Интернет еще с младшей школы. Они уверенно пользу-
ются телефоном, компьютером, могут найти нужную информацию в сети 
Интернет. В Интернет-пространстве существует много угроз, сталкиваясь с 
которыми пользователи не знают, что делать. Чтобы обучающийся умел 
справляться с такими ситуациями, а также защищал себя от них, на уроках 
информатики изучается тема «Информационная безопасность». Однако в 
современных реалиях многие подходы к обучению и содержание данной 
темы требуют обновления, в том числе, с учетом необходимости использова-
ния технологичных продуктов от отечественных компаний.

На современном этапе развития информационно-коммуникационных 
технологий проблема информационной безопасности становится все более 
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острой и актуальной. Количество информационных угроз из сети Интернет 
и в повседневной жизни постоянно растет, нормативно-правовая база акту-
ализируется, а методы и средства обеспечения информационной безопасно-
сти постепенно приспосабливаются к новым условиям. На данный момент 
существуют три основных принципа, которые определяют направления ин-
формационной безопасности [5]:

•  целостность данных, которая защищает от сбоев и несанкционирован-
ного создания или уничтожения информации; 

•  конфиденциальность,  которая обеспечивает  защиту от несанкциони-
рованного доступа к информации;

•  доступность, которая гарантирует возможность доступа к информаци-
онным ресурсам для всех авторизованных пользователей.

На уроках информатики, как правило, рассматриваются общие меры по 
созданию безопасной информационной системы, такие как [6]: 

•  защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 
(компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. д.);

•  использование контентной фильтрации данных из сети Интернет для 
закрытия доступа к нежелательным сайтам;

•  протоколирование значимых действий пользователей в локальной сети 
и в Интернете;

•  обучение основам информационной кибербезопасности и воспитание 
элементарной информационной культуры.

Далее рассмотрим основные возможности, которые предоставляют со-
временные информационные технологии в области обеспечения информа-
ционной безопасности для их использования в системе образования. 

Для начала обратимся к направлениям в области информационной безо-
пасности, с которыми необходимо познакомить обучающихся в школьном 
курсе информатики [2]:

1. Антивирусное программное обеспечение.
Для защиты персонального компьютера от вирусов и вредоносных фай-

лов можно предложить антивирусное программное обеспечение Dr.Web Se-
curity Space. Его преимущества заключаются в том, что он предназначен для 
домашнего использования, выявляет уязвимости в системе безопасности, не 
допускает скачивания и установки вирусных программ, подходит для раз-
личных операционных систем.

2. Сетевые экраны.
Во время использования сети Интернет, пользователь в большинстве слу-

чаев передает свои данные сайтам и приложениям, это могут быть: пароли, 
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личная информация, данные банковских карт. Находясь «онлайн», пользо-
ватель может поставить себя под угрозу интернет-мошенников, которые мо-
гут проникать в сеть и собирать эти данные для дальнейших мошеннических 
манипуляций. Для защиты от такого рода махинаций используются сетевые 
экраны. Kaspersky Internet Security – защитное программное обеспечение, 
созданное на основе приложения Антивирус Касперского, которое обеспе-
чивает комплексную и всестороннюю защиту персональных компьютеров и 
мобильных устройств в режиме реального времени от всевозможных угроз 
информационной безопасности. Данное программное обеспечение направ-
лено на обеспечение безопасного соединения для защиты данных и приват-
ности, а также на защиту ценных данных от злоумышленников. 

3. Защита от мошенников.
Согласно статистике проекта «Безопасный интернет» [1], более 80% 

российских подростков имеют профиль в социальных сетях, а некоторые – 
два и более. Аферисты не обошли стороной и эту сферу. Способов и схем 
мошенничества с каждым днем все больше и больше, поэтому важно своев-
ременно актуализировать информацию, и предупреждать обучающихся о 
различных способах обмана с целью выгоды. 

4. Система «родительский контроль».
Помимо защиты личных девайсов обучающихся, не менее важным аспек-

том борьбы с мошенниками является защита от нежелательной и вредонос-
ной информации в сети Интернет. Для решения этой задачи применяется 
фильтрация трафика. Она нужна не только для того, чтобы контролировать 
контент и количество рекламных баннеров на странице, но и избегать потен-
циально опасные данные, вредоносные ссылки, утечки важной информации.

Для защиты от вышеперечисленных угроз компания Яндекс для своего 
браузера (Яндекс Браузер) разработала «безопасный поиск». Во время по-
иска данная функция фильтрует ресурсы, которые могут представлять пси-
хологическую угрозу для детей. Помимо этого, для любого пользователя по-
исковой системы работает защита от вредоносного программного обеспече-
ния, которая блокирует зараженные сайты и страницы. 

5. Шифрование.
В современных учебниках информатики обучающиеся могут изучить по-

нятие «шифрование», его цель, алгоритмы защиты информации и примеры 
использования в реальной жизни. Компания CyberSafe предлагает програм-
му CyberSafe Top Secret, основной функцией которой является защита ин-
формации на основе современных алгоритмов шифрования (RSA, AES, 
BlowFish и др.). С помощью этой программы можно выполнить шифрова-
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ние разделов жестких дисков компьютера, создать виртуальные зашифро-
ванные диски различных размеров и ограничить доступ к логическим дис-
кам, зашифрованным файлам и папкам на компьютере пользователя.

6. Хеширование.
Также в школьных учебниках информатики рассматривается хеширова-

ние и алгоритмы шифрования. Однако совсем не упоминаются отечествен-
ные алгоритмы шифрования «Стрибог», «Кузнечик» и «Магма», которые 
приняты в качестве стандартов ГОСТ. Криптоалгоритмы «Кузнечик» и 
«Магма» – это два блочных шифра с длинной блока в 128 бит («Кузне-
чик») и с длиной блока в 64 бита («Магма»).

Реализация хеш-функции алгоритм шифрования «Стрибог» состоит в 
следующем: функция принимает сообщение и вычисляет его хеш-сумму. 
Если длина сообщения превышает 512 бит (или 64 байта), то оно разбивает-
ся на блоки по 512 бит, а оставшаяся часть дополняется нулями до 512 бит 
(или 64 байт) с добавлением единицы в конце. Если же длина сообщения 
меньше 512 бит, то оно дополняется нулями до полных 512 бит с добавлени-
ем единицы в конце.

Количество угроз, рассмотренных выше, показывает, что риск использо-
вания незащищенных компьютеров и телефонов очень велик. Появляются 
новые виды мошенничества, которые могут оказаться серьезной угрозой 
для неосведомленного и неподготовленного пользователя. Поэтому важно 
принимать меры для защиты своих устройств и личной информации. Неко-
торые из основных мер безопасности включают в себя использование на-
дежных паролей, обновление программного обеспечения, установку анти-
вирусных программ, осторожность при открытии электронных писем и 
ссылок, а также регулярное создание резервных копий данных. Также следу-
ет избегать подключения к ненадежным Wi-Fi сетям и не делиться личной 
информацией с незнакомыми людьми в сети Интернет. Комплексное реше-
ние рассмотренных задач информационной безопасности с применением 
отечественных технологий позволит существенно снизить вероятность на-
несения пользователям разного рода ущерба (нравственного, материально-
го, физического и т.д.). В целом, обеспечение информационной безопасно-
сти является важным аспектом в современном мире, где все больше данных 
хранится и передается через компьютеры и телефоны. Правильные меры 
безопасности помогут защитить устройства и данные от киберугроз и ми-
нимизировать риски для пользователей и организаций. Поэтому обучение 
школьников информационной безопасности становится неотъемлемой ча-
стью и приоритетным направлением современного образования.
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Аннотация. Цифровизация общества повлекла за собой много изменений, 
а именно, увеличился спрос на специалистов в области аналитики данных, 
появилась потребность в увеличении информационной безопасности и др. 
Все это основано на большом потоке данных, который при этом продолжает 
расти и влечет за собой проблемы в хранении, обработке и защите данных. В 
связи с этим возникает потребность в обеспечении образовательного про-
цесса такими дисциплинами/курсами, которые будут направлены на форми-
рование у специалистов таких компетенций, которые необходимым им для 
работы с большими данными. В статье предлагается содержание курса внеу-
рочной деятельности «Основы работы с большими данными средствами 
языка программирования Python» для обучающихся колледжей, который 
основан на реальных практико-ориентированных задачах, демонстрирую-
щих всю многогранность сферы Data Science и направленного на формиро-
вание положительного опыта в этой сфере. 
Ключевые слова: обучение Big Data, язык программирования Python, 
NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn.

Сегодня неотъемлемой частью современного общества является цифро-
визация, в основе которой лежат технологии Big Data. А это в свою очередь 
влияет на необходимость становления таких квалифицированных специали-
стов, которые смогут легко использовать такие технологии в своей профес-
сиональной деятельности. А следовательно, перед сферой образования воз-
никает новая задача – обеспечить рынок труда такими конкурентоспособ-
ными специалистами [1]. Однако в настоящее время в колледжах и вузах еще 
достаточно мало дисциплин и курсов, которые направлены на формирова-
ние умений применения технологий Big Data. В связи с этим возникает про-
блема, которая состоит в обеспечении образовательного процесса такими 
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дисциплинами и курсами, которые будут направлены на формирование ком-
петенций в области технологий Big Data.  

Одним из решений данной проблемы может стать разработка курса внеу-
рочной деятельности для колледжа. За последние несколько лет технологии 
Big Data существенно развились и получили широкое применение, в том чис-
ле об этом свидетельствует достаточно большой спектр литературы, связан-
ной с искусственным интеллектом (наука о данных, глубокое обучение, ма-
шинное обучение и др.). Большая часть такой литературы не является учеб-
ной, но может быть источником для создания курса по работе с Big Data. 

Рассмотрим курс внеурочной деятельности «Основы работы с больши-
ми данными средствами языка программирования Python» для обучающих-
ся колледжей, который основан на реальных практико-ориентированных 
задачах, демонстрирующих всю многогранность сферы Data Science и на-
правленного на формирование положительного опыта в этой сфере.

Цель курса: познакомить обучающих с современными подходами Big 
Data, которые позволяют проводить анализ и визуализацию данных сред-
ствами языка программирования Python.

Курс рассчитан на 92 часа и состоит из семи разделов, каждый из которых 
формирует представление о задачах, решаемых с помощью Big Data. 

Первый раздел – введение в науку о данных. Он включает изучение следу-
ющих вопросов: что такое наука о данных? Чем занимаются специалисты 
Data Science [2]. Какие методы и библиотеки используют при работе с Big 
Data. При этом особое внимание уделяется вопросам, посвященным анали-
тике данных на основе Big Data. Первый раздел относится к вводной части 
для погружения в мир данных. 

Второй раздел - введение в язык Python. Возможны два подхода к форми-
рованию содержания этого раздела. Первый подход предполагает, что сту-
денты уже могут работать с языком Python, так как изучали его ранее. В этом 
случае рассматриваются сложные структуры: кортежи, множества, словари 
и основы объектно-ориентированного программирования на языке Python. 
Объектно-ориентированное программирование (ООП) является важной 
частью, так как все последующие разделы курса используют библиотеки, в 
основе которых лежит ООП [3]. Второй подход предполагает изучение язы-
ка Python с азов и с сокращением последующих разделов курса. В этом слу-
чае рассматриваются все основные структуры, типы данных и синтаксис 
языка, а изучение сразу строится с использованием среды Google Colabora-
tory или Jupyter Notebook. 



138

Третий раздел – это инструменты, которые используются при работе с 
Big Data. Традиционная среда PyCharm не позволяет работать с Big Data в 
реальном времени, поэтому в данном разделе студенты знакомятся с альтер-
нативными средами: 

1. Google Colaboratory, не требующая установки на компьютерах, а имею-
щая доступ через браузер.

2. Jupyter Notebook доступна через установку с использованием дистри-
бутива Anaconda. В этом случае установка происходит на компьютер пользо-
вателя, но работа также выполняется в браузере. 

Четвёртый раздел – знакомство с библиотекой NumPy (для языка про-
граммирования Python) для работы c Big Data. Библиотека NumPy позволя-
ет работать с Big Data в виде одномерного или многомерного массива дан-
ных, при этом она реализует классические массивы данных, которые отсут-
ствуют на базовом уровне языка. Массивы NumPy широко используются в 
других библиотеках [1], например, в библиотеках Pandas, Matplotlib и Scikit-
Learn.

Пятый раздел – библиотека Pandas. Она является главной частью обра-
ботки и анализа Big Data. Благодаря встроенным функциям данная библио-
тека позволяет работать с широким набором данных, представленных таки-
ми форматами, как CSV, Excel, SQL и многими другими. При изучении би-
блиотеки студенты знакомятся со структурами данных Series и DataFrame 
[1], способами их создания, подходами получения доступа к данным в Series 
и DataFrame, принципами работы со структурами данных, инструментами 
для работы с данными. При обучении широко используется среда Google 
Colaboratory, которая позволяет моделировать процесс обработки данных.

Шестой раздел – библиотека Matplotlib, используется для визуализации 
данных [3]. Студенты приобретают навыки в составлении отчётов по обра-
ботанным Big Data. Библиотека содержит большой набор возможностей и 
проста в освоении. Особое внимание уделяется визуализации категориаль-
ных данных и модели линейной регрессии.

Седьмой раздел – исследовательские проекты, с помощью этого раздела 
проверяется на сколько хорошо обучающие усвоили материал курса, и как 
они могут решать реальные задачи на практике. В этой работе студенты 
должны продемонстрировать на только технические умения работать с дан-
ными, но и практические умения грамотно создавать отчеты по предложен-
ным им данным, а также визуализировать их.

Таким образом, студентам среднего профессионального образования, из-
учающим курс основы работы с Big Data, предоставляется возможность по-



139

грузиться в профессию, связанную с анализом данных и на конкретных при-
мерах изучить методы работы с ними. В результате реализации курса у обу-
чающихся будут сформированы умения работать в команде, знания по осно-
вам анализа работы с большими данными и навыки взаимодействия с участ-
никами в команде и нахождения нужной информации. 
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