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В статье рассмотрены вопросы использования учебно-методического комплекта (УМК)  
по информатике на базовом и расширенном уровнях для старшей основной школы как средства 
методической поддержки учителя для достижения целей образовательной парадигмы ФГОС 2-го 
поколения. Излагаются основные идеи авторской системно-деятельностной концепции обучения 
информатике. Обосновано, что обучение информатике на базе разработанного УМК обеспечи-
вает формирование предметных знаний и ИКТ-компетенций, умений исследовательской и проек-
тной деятельности ученика, позволяет организовать разноплановую внеурочную деятельность 
и, как следствие, формировать системное мышление будущего члена общества повсеместной 
цифровизации.
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введение
современный этап развития общества ха-

рактеризуется высоким уровнем изменчи-
вости, которая связана с повсеместной циф-
ровизацией — проникновением средств вы- 
числительной техники и информационных 
технологий во все сферы деятельности, уве-
личению их масштабности и сложности, что 

предъявляет более высокие требования к 
каждому члену общества. важным качеством 
успешного человека становится умение быст-
ро реагировать на новые вызовы, оператив-
но адаптироваться под меняющиеся условия, 
формы и средства деятельности, что нераз-
рывно связано с умением качественно рабо-
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тать с информацией, выполнять ее анализ, 
обработку и принимать обоснованные реше-
ния. Развитие таких способностей необхо-
димо проводить непрерывно и планомерно, 
начиная с самого раннего возраста в течение 
всей жизни. Большая роль на этом пути от-
водится школе, предмету «Информатика»  
и учителю информатики. 

современное общество ставит перед учи-
телем высокую цель, отраженную в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования 2-го 
поколения (ФГос-2), — научить учащегося 
самостоятельно добывать знания, привить 
осознание важности образования и самооб-
разования для жизни и деятельности, способ-
ности применять полученные знания на прак-
тике. в стенах педагогического вуза при под- 
готовке учителя информатики на достижение 
этой цели направлена основная составляющая 
обучения, формирующая и развивающая не-
обходимые профессиональные компетенции 
[1, 2]. в реальной практике учителя инфор-
матики эта цель детализируется в конкретные 
подцели: дать предметные знания, сформи-
ровать Икт-компетенции, сформировать и 
развить универсальные учебные действия,  
в частности умения научно-познавательной 
и исследовательской деятельности, органи-
зовать самостоятельную внеурочную работу 
и, как следствие, — а в некоторых школах это 
становится чуть ли не самоцелью, — под- 
готовить к еГЭ, обеспечить формирование 
портфолио ученика.

условия реализации этих целей содержат 
существенные ограничения как со стороны 
внешней среды, так и со стороны внутренней. 
Это ограниченный по времени базовый курс 
информатики: в непрофильных классах стар-
шей школы — 1 час в неделю. Это искажен-
ное понимание учениками, родителями, а за-
частую и самим учителем смысла и роли 
предмета «информатика» как формирование 
чисто технологических умений работать на 
компьютере, причем в профессиональных 
средах. Это высокая загруженность учителя 
в школе и, как следствие, минимальное вре-

мя на подготовку к уроку. в таких условиях 
важно дать учителю методические материа-
лы, обеспечить учебный процесс необходи-
мыми учебниками и учебными пособиями, 
позволяющими реализовать образовательные 
цели с максимальной эффективностью.

наиболее действенно достичь указанных 
целей, по мнению авторов, можно, если по-
строить обучение и воспитание, задавшись 
целью формирования системного мышления 
учащегося. человека с системным мышлени-
ем отличают умения: целенаправленно рабо-
тать с информацией; классифицировать и 
систематизировать информацию; прогнози-
ровать ход процесса при изменении условий; 
отслеживать влияние разных факторов на 
процесс; устанавливать взаимосвязь между 
разными объектами, явлениями, процессами; 
находить аналоги объектов/явлений/процес-
сов из других областей; оценивать проблему 
с разных точек зрения; различать уровни 
абстракции. Эти качества во многом пересе-
каются с универсальными учебными дейс-
твиями (ууд), представленными во ФГос 
[11].

декларируемая в ФГос цель обучения на 
основе системно-деятельностного подхода 
реализуется в настоящее время в контексте 
всей системы школьного обучения. в контек-
сте же преподавания конкретного предмета 
такая цель не была поставлена, и поэтому  
не ведется работа по подготовке соответ- 
ствующих учебно-методических комплектов 
(уМк). Исключением является многолет- 
няя работа авторского коллектива из санкт-
 петербурга, который с конца 90-х годов 20-го 
столетия в основу уМк по информатике за-
ложил концепцию системно-деятельностного 
подхода к методике преподавания информа-
тики и развитию на основе выдвинутой кон-
цепции системного мышления. в помощь 
учителю информатики авторским коллективом 
под руководством профессора н. в. Макаро-
вой разработана методическая поддержка 
системно-деятельностной концепции обучения 
в виде учебно-методического комплекта по 
информатике для базового и расширенного 
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уровней обучения учащихся старшей школы, 
который включает в себя: 

—	учебник в 2-х частях [3, 4], 
—	задачник по моделированию [5], 
—	задачник с типовыми заданиями [6], 
—	рабочие тетради [8, 10], 
—	методическое пособие для учителей 

[7], 
—	электронные практикумы и методиче-

ские материалы, представленные в ав-
торской мастерской на сайте издатель-
ства «Бином» [10]. 

учебник [3, 4] имеет гриф «Рекомендова-
но к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния» (приказ Минпросвещения России № 345 
от 28.12.2018).

в основе уМк лежит разработанная авто-
рами системно-деятельностная концепция 
отбора и построения содержания. концепция 
базируется на идеях системного и объектно-
ориентированного анализа и использования 
компьютерных технологий для их реализации. 
при этом учитывается развиваемый в научном 
сообществе информационный подход, целью 
которого является изучение законов функци-
онирования информации в природе и в об-
ществе, выявление общих закономерностей 
информационных процессов в различных 
системах. 

стержнем концепции является системный 
подход к предмету изучения, который поз-
воляет выявлять закономерности и взаимо-
связи изучаемых объектов, процессов и яв-
лений. первостепенное значение придается 
формированию способности учащегося оце-
нивать проблему с системных позиций, уме-
нию представлять ее в виде информационной 
модели и проводить исследование с исполь-
зованием компьютерных технологий. Акцент 
в концепции ставится на формирование ис-
следовательских умений посредством ком-
пьютерного моделирования, где необходимо 
умение формализовать постановку задачи, 
выделяя главные свойства изучаемого объ-

екта и целенаправленно отбирая необходи- 
мую информацию.

деятельностная сторона обучения эф- 
фективно реализуется благодаря исполь- 
зованию компьютерных технологий. для 
каждой возрастной группы учащихся, для 
каждой темы разрабатываются комплексы 
подобранных задач, которые позволяют ре-
шить методические задачи обучения. в про-
цессе решения на уроках информатики раз-
ноплановых задач из разных предметных 
областей появляется возможность закреплять 
и углублять знания, полученные при изуче-
нии других предметов, осваивать новые тех-
нологии, учиться разрабатывать модели и 
проводить исследование. Это способствует 
интеграции знаний, позволяет сформировать 
у учащихся представление о широких воз-
можностях применения компьютерных тех-
нологий.

ниже рассматривается методическая под-
держка по основным направлениям, которые 
отвечают поставленным целям системно-
информационной концепции: формирование 
предметных знаний, формирование Икт-
компетенций, формирование умений ис- 
следовательской деятельности, развитие и 
углубление приобретенных знаний. важное 
значение придается организации внеуроч- 
ной деятельности учащихся как средства 
развития умений самостоятельно добывать 
знания.

Формирование предметных знаний
Базовая составляющая методики обучения 

информатике, представленная в уМк, выра-
жается в формировании у учащихся инфор-
мационной картины мира на основе систем-
ного видения и практико-ориентированной 
деятельности. Этому посвящена тема «Ин-
формационная картина мира» (глава 1) учеб-
ника [3]. Изучая различные предметы школь-
ного курса, учащиеся получают представление 
об окружающем мире с разных углов зре- 
ния, формируют физическую, биологическую, 
историческую и другие картины мира. чтобы 
соединить эти представления в единое целое, 
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надо попытаться найти что-то общее во всем 
этом многообразии. 

в каком виде формируется у учащихся 
представление о мире? Этим общим явля-
ется информация и информационные про-
цессы, присущие конкретной предметной 
области. человек получает информацию из 
окружающего мира и на основании этой 
информации формирует свое представление 
о нем, фиксирует эти представления в разных 
формах. таким образом, можно говорить, 
что представление о мире — это совокуп-
ность информационных моделей об объектах 
и процессах. поэтому очень важно, чтобы 
человек научился смотреть на мир с точки 
зрения изучения информации об объектах 
и происходящих информационных про- 
цессов.

чем могут помочь информационные тех-
нологии и предмет информатика в целом? 
человек, познавая реальный мир, выделяет 
в нем объекты исследования. задаваясь целью 
исследования, человек отбирает наиболее су-
щественные параметры исследования и фор-
мирует обобщенный образ объекта, пред-
ставляющий его информационную модель. 
но в реальном мире есть и объекты — ин-
струменты исследования, одним из которых 
уже давно стал компьютер. выбирая подхо-
дящую среду, человек разрабатывает ком-
пьютерную модель и исследует ее с помощью 
инструментария среды. полученные резуль-
таты соотносятся с реальным объектом, и де- 
лается вывод об адекватности модели ис-
ходному объекту. приобретение, хранение, 
умножение знаний основывается на умении 
собирать и обрабатывать информацию об 
объектах, а процесс познания представляет 
собой умение, прежде всего, формировать 
информационную картину мира. таким об-
разом, понятия «объект» и «модель» — это 
две точки опоры, на которые опирается цент-
ральное понятие курса информатики «ин-
формация» и связанное с ним понятие «ин-
формационный процесс». 

Формирование этих понятий проводится 
при сочетании принципов поступательного 

движения, направленного на расширение базы 
понятий, и концентрического обучения, на-
правленного на углубление уровня сформи-
рованности понятий. И это отражает логи-
ческую последовательность изучения базовых 
понятий: на первом концентре обучения — ин-
формация, объект, модель, информационная 
модель, а затем на втором — рассмотрение 
объекта как системы.

Рассматриваемая тема становится фор- 
мирующей для выделенных понятий курса.  
в ней вводится понятие «объект» как некий 
универсальный термин для описания мира, 
как реального, так и виртуального, а также 
понятие «модель» как форма описания объ-
ектов окружающего мира. Рассматриваются 
примеры реальных и абстрактных объектов 
из разных областей.

для проведения исследования на моделях 
важно, чтобы учащиеся понимали и умели 
выделять и описывать в некоторой стандар-
тизованной форме характеристики объекта, 
которые позволяют отличать, сравнивать 
объекты, выделять в них общее. Характерис-
тики объекта позволяют составить глубокое, 
всестороннее представление об объекте, его 
практической значимости, позволяют отли-
чить один объект от других. поэтому наряду 
с именем, которое является неотъемлемой 
характеристикой объекта, необходимо уметь 
выделять разнообразные количественные, 
качественные, функциональные характерис-
тики (действия), а также условия существо-
вания (среда). Именно такой подход, на наш 
взгляд, может способствовать систематизации 
представлений школьника об окружающей 
действительности и объединению зачастую 
разрозненных знаний, полученных им при 
изучении предметов школьного цикла. для 
активизации деятельностных и познаватель-
ных мотивов учащимся предлагаются раз-
личные задания: найти в Интернете и срав-
нить между собой характеристики похожих 
объектов, например мобильных телефонов, 
машин и др., составить описание характерис-
тик объектов и действий в различных знако-
мых им виртуальных программных средах. 
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Развитием понятия «объект» становится по-
нятие «система» как совокупность взаимо-
связанных объектов. при изучении этого 
понятия учащиеся знакомятся с системными 
принципами, учатся выделять характеристи-
ки системы в целом и отдельных элементов 
в ее составе. 

дальнейшее формирование представления 
об объектах и моделях проводится при изуче-
нии всех тем учебника. 

в теме «представление информации  
в компьютере (глава 2) изучаются системы 
счисления и объекты системы счисления. 
учащиеся получают не только предметные 
знания, предусмотренные примерной учеб- 
ной программой, но и новое видение данной 
темы в русле системно-ориентированного 
подхода. 

в теме «Логические основы обработки 
информации» (глава 3) представлен матери-
ал по алгебре логики — как еще одной фор-
мальной системе, состоящей из объектов-
высказываний, их значений и действий с 
ними. Инструменты алгебры логики позво-
ляют абстрагироваться от смыслового содер-
жания высказывания и оперировать только 
поставленными им в соответствие значени-
ями «истина» или «ложь», что делает инс-
трументарий алгебры логики универсальным 
при рассмотрении логических преобразова-
ний. Изучение темы обеспечивает развитие 
логического мышления учащихся, с опорой 
на сформированное у них абстрактное мыш-
ление. отталкиваясь от изучения основных 
законов логики и правил преобразования 
логических высказываний, учащиеся знако-
мятся с различными формами логических 
задач и методиками их решений, такими как 
диаграммы Эйлера — венна, которые осо-
бенно удобны для оценки результатов поис-
ковых запросов в Интернете, метод рассуж-
дений, табличный способ и пр. Изучение 
основных понятий алгебры логики имеет 
большой потенциал, обеспечивает развитие 
логического мышления. 

если системы счисления и алгебра логики 
порой неоднозначно воспринимаются уча-

щимися как важные знания в информатике  
и компьютерных технологиях, то необходи-
мость изучения технического и программно-
го обеспечения информационных технологий 
не вызывает сомнений. 

тема «техническое и программное обеспе-
чение информационных технологий» (глава 4) 
в учебнике [3] направлена на развитие пред-
ставления учащихся о компьютере как слож-
ной технической системе — универсальном 
устройстве обработки информации, на то, что-
бы сформировать понимание возможности ис-
пользования компьютера в составе более слож-
ных технических систем, принципов конфи- 
гурации компьютерных систем в соответствии 
с их функциональным назначением, обеспе-
чить умение решать практические задачи по теме 
в соответствии с выбранным профилем обу-
чения и достичь ожидаемых метапредметных 
результатов. для достижения результатов, 
соответствующих требованиям ФГос, углуб-
лены следующие базовые понятия: открытая 
архитектура компьютера, командное управ-
ление компьютером, системное взаимодей-
ствие устройств компьютера, расширен круг 
понятий, необходимых для формирования 
более полного представления о возможно- 
стях сетевого взаимодействия компьютеров 
и компьютерных систем. для этого вводятся 
понятия: классификация сетей, сетевое про-
граммное обеспечение, физическая и органи- 
зационная среда обмена данными, модель 
сетевого взаимодействия. 

данная тема позволит сформировать це-
лостное представление о принципах органи-
зации автоматизированного рабочего места, 
его интеграции в сеть и другие, более слож-
ные системы. Изучение параграфов, посвя-
щенных перспективам развития компью-
терных систем, формирует у обучающегося 
представление об основных трендах развития 
информационно-компьютерных технологий, 
возможных изменениях в структуре мирово-
го информационного пространства и сфере 
материального производства. 

количества уроков, отведенных на изуче-
ние данной темы, не хватает для полноцен-
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ного раскрытия содержания даже в пределах 
материала учебника. вместе с тем данная 
тема существенно влияет на формирование 
личностных результатов обучения, понимание 
роли информатики в современной жизни. 
компенсировать нехватку учебных занятий 
можно через вовлечение учащихся в проект-
ную и исследовательскую деятельность. при-
меры организации проектов и исследований 
приведены в методическом пособии [7], сре-
ди них проекты «проектируем идеальный 
компьютер», «сеть школьной библиотеки», 
«дополненная реальность школьных про-
странств», «дополненная реальность геогра-
фического атласа». 

Формирование Икт-компетенций
согласно требованиям ФГос старшей шко-

лы программы учебных предметов, курсов 
должны учитывать необходимость развития 
у обучающихся компетентности в области 
использования информационно-коммуника-
ционных технологий или так называемых 
Икт-компетенций. Информатике здесь отво-
дится ведущая роль. основу формирования 
Икт-компетенций составляют умения решать 
задачи в различных программных средах, 
рассматриваемые в темах «Информационные 
технологии хранения, поиска, представления 
и анализа данных» (глава 5) и «Информаци-
онная технология работы в глобальной сети 
Интернет» (глава 6) учебника [3]. 

понятия, рассматриваемые в этих темах, 
учащиеся начинают изучать в основной шко-
ле. в старшей школе представление об ис-
пользовании информационно-коммуника-
ционных технологиях расширяется и про- 
в о д и т с я  в  р у с л е 
объектно-ориентированного и системного 
подходов.

последовательно обращаясь к прикладным 
средам текстового процессора, электронных 
таблиц и баз данных, презентационной гра-
фике и технологии создания веб-страниц, 
мы рассматриваем их с точки зрения форми-
рования объект-модельного отношения меж-
ду компьютерными и некомпьютерными доку-

ментами. Это чрезвычайно важно для даль- 
нейших целей развития умений моделиро- 
вания, проектной и исследовательской дея- 
тельности и понимания, с какими объектами 
работает среда, как формируется документ 
в среде как составной объект и пр.

спектр используемых программных сред 
в школе для освоения информационных тех-
нологий достаточно разнообразен, начиная 
от свободно распространяемых и заканчивая 
профессиональными офисными пакетами. 
возможности у сред тоже разные. поэтому 
в учебниках технологии конкретных прог-
раммных сред описываются в обобщенном 
виде. однако в помощь учителю авторы раз-
работали электронные практикумы по осво-
ению технологий работы в конкретных про-
граммных средах на основе пакета MS Office 
2007 в текстовом процессоре Word, таблич-
ном процессоре Excel, базах данных Access. 
Эти практикумы содержат для каждой среды 
комплекс практических работ с реальными 
практическими задачами, ориентированными 
на последовательное углубленное изучение 
возможностей этих сред. практикумы раз-
мещены в авторской мастерской [10]. кроме 
этого подготовлены файлы-заготовки с текс-
тами, таблицы с исходными числовыми дан- 
ными к заданиям практикумов. такие заго-
товки позволяют эффективнее использовать 
учебное время при проведении практической 
работы. 

тема «Информационные технологии хра-
нения, поиска, представления и анализа дан-
ных» является ключевой для формирования 
целого ряда Икт-компетенций, для понима-
ния учащимися возможности использования 
различных технологий для решения практи-
ческих задач в соответствии с выбранным 
профилем обучения. в ходе изучения темы 
учащиеся учатся анализировать не только 
содержание данных, но и форму их представ-
ления в компьютере, выбирать соответству-
ющие типу данных способы и приемы обра-
ботки информации. в целом тема является 
практико-ориентированной и нацелена не 
только на развитие Икт-компетентности обу-
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чающихся, но и на формирование широкого 
спектра универсальных учебных действий, 
связанных с анализом информации и ее пред-
ставлением в различных формах. Рассматри-
ваемая тема является необходимым прологом 
к изучению темы «Информационное моде-
лирование в программных средах общего 
назначения». 

несмотря на то что знакомство с Интер-
нетом у современных детей на бытовом уров-
не начинается довольно рано, теоретическая 
база использования интернет-технологий у 
них слаба или отсутствует. для актуализации 
и углубления этой базы в учебнике представ-
лена тема «Информационная технология ра-
боты в глобальной сети Интернет». в ходе 
изучения этой темы учащиеся получают пред-
ставление о функциональном назначении 
глобальных телекоммуникационных сетей, 
об основных службах Интернета, протоколах 
передачи данных в гипертекстовых системах; 
о значении всемирной паутины (World Wide 
Web), способах и средствах представления 
гипертекста, в том числе с помощью языка 
HTML, получают знания о стратегиях поис-
ка и средствах поисковых и метапоисковых 
систем; о кооперации пользователей при сов-
местном использовании ресурсов, средствах 
коммуникации пользователей в глобальной 
телекоммуникационной сети, об этических 
понятиях и правилах безопасной работы в 
сети. в значительной степени эта тема рас-
крывается в ходе внеурочной и межпредмет-
ной деятельности учащегося.

Формирование умений исследователь-
ской деятельности

согласно ФГос основная образовательная 
программа для старшей школы должна со-
держать программу развития универсальных 
учебных действий на ступени среднего (пол-
ного) общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. согласно системно-дея-
тельностной концепции, лежащей в основе 
уМк, развитие умений исследовательской 

деятельности учащихся обеспечивается  
за счет использования методики обучения 
моделированию, сочетающей теоретический 
материал, в основе которого лежит форма-
лизованный подход к разработке и иссле-
дованию моделей, и комплекс учебных ис-
следовательских задач по моделированию в 
прикладных программных средах и в средах 
языков программирования. 

вторая часть учебника [4] (главы 7–16) 
полностью посвящена развитию представле-
ний о модели, информационной модели и 
моделировании. дополнением и расширени-
ем этого материала является задачник по 
моделированию [5]. важная особенность пред-
лагаемого материала в том, что учащимся 
предлагаются задачи на разработку и иссле-
дование моделей сначала в прикладных про-
граммных средах, а затем в среде програм-
мирования.

в теме «Информационное моделирование 
в программных средах общего назначения» 
(глава 7) в качестве ориентировочной основы 
действий при моделировании предлагается 
использовать разработанный авторами фор-
мализованный подход, который заключается 
в выделении последовательных этапов. при 
этом важно не только теоретически описать 
и обосновать эти этапы, но и показать прак-
тическое применение этого подхода к ре-
шению разнообразных задач. здесь же рас-
сматриваются особенности моделирования 
в средах: графического редактора, текстово-
го процессора, табличного процессора, сис-
теме управления базой данных. практические 
задачи для моделирования в этих средах при-
ведены в задачнике [5].

в наиболее общем виде процесс модели-
рования можно представить в виде схемы, 
отражающей основные этапы деятельности: 
постановка задачи, разработка модели, ком-
пьютерный эксперимент, анализ результатов. 
степень сложности и длительность прохож-
дения каждого этапа зависит от задачи. при 
решении конкретной задачи содержание каж-
дого шага конкретизируется и вполне воз-
можно, что некоторые шаги могут быть прой-
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дены интуитивно. Этапы моделирования 
вооружают учащихся методом, который дол-
жен стать основой формирования исследо-
вательских умений. в рамках теоретическо-
го описания формализованного подхода в 
задачнике подробно рассмотрено содержание 
каждого этапа моделирования, представлены 
примеры, соответствующие возрасту и уров-
ню подготовки учащихся. 

Этап постановки задачи является наиболее 
важным в процессе моделирования. на этом 
этапе, исходя из общего неформального опи-
сания задачи, определяются цели моделиро-
вания и производится формализация задачи. 
показано, что при формализации в соответ-
ствии с поставленной целью необходимо 
выделить параметры, которые известны (ис-
ходные данные) и которые следует найти 
(результаты), а также сформулировать пра-
вила получения результата. учащимся также 
предлагается методика проведения форма-
лизации как поиск ответов на вопросы, уточ-
няющие общее описание задачи: что моде-
лируется, какие параметры моделируются, 
какие параметры известны и какие надо опре-
делить, возможный диапазон значений пара-
метров; описание отношений и связей (для 
систем); каковы правила (формулы) преоб-
разования исходных данных в результат. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что этап 
постановки задачи развивает умения и навы-
ки осознания учебной задачи, осмысливания 
учебного материала, постановки целей, вы-
деления главного, анализа и синтеза, абстра-
гирования и конкретизации, обобщения.

Этап разработки модели включает по-
строение информационных моделей в различ-
ных знаковых формах, которые на заверша-
ющей стадии воплощаются в компьютерную 
модель. для успешной реализации компью-
терной модели необходимо иметь представ-
ление о классах программных средств, их на-
значении, инструментарии и технологических 
приемах работы, а также умение разрабаты-
вать алгоритм действий для реализации мо-
дели в компьютерной среде, то есть, по сути, 

обладать сформированными Икт-компетен-
циями. 

Этапы компьютерного эксперимента  
и анализа результатов являются неотъемле-
мой частью моделирования и основой разви-
тия умения оценки и осмысления результатов 
деятельности.

Любое исследование, в том числе и ком-
пьютерное, обязательно предусматривает 
проведение экспериментов. Характер, мето-
ды и средства проведения эксперимента за-
висят от области исследования. компьютер-
ный эксперимент заключается в воздействии 
на модель инструментами программной сре-
ды, в которой разработана компьютерная 
модель, а потому приближается по способам 
действия к натурному эксперименту. Этап 
компьютерного эксперимента предполагает 
тестирование модели и проведение серии 
экспериментов по ее исследованию. тести-
рование предлагается проводить как доказа-
тельство отсутствия ошибок на предыдущих 
этапах. 

основой выработки решения служат ре-
зультаты тестирования модели и проведения 
экспериментов, направленных на достижение 
поставленной цели исследуемого объекта. 
если результаты не соответствуют целям, 
это значит, что допущены ошибки на преды-
дущих этапах. если такие ошибки выявлены, 
то требуется корректировка модели, т.е. воз-
врат к одному из предыдущих этапов. про-
цесс повторяется до тех пор, пока результа-
ты эксперимента не будут отвечать целям 
моделирования.

проведение компьютерного эксперимен-
та и анализ результатов являются очень важ-
ными при формировании исследовательских 
умений, поэтому нельзя останавливаться на 
построении модели. Без проведения завер-
шающих этапов моделирования цель мето-
дики проведения исследований не будет до-
стигнута.

умение формализовать задачу и строить 
модели становится необходимым умением 
для любого специалиста. Школьный предмет 
«информатика», одной из целей которого 
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является обучение школьника приемам фор-
мализации и моделирования, становится  
в ряд фундаментальных общеобразователь-
ных дисциплин наряду с математикой, физи-
кой, химией и др.

Этапы моделирования в целом напомина-
ют деятельность исследователя в любой пред-
метной области, поэтому наша задача заклю-
чается именно в том, чтобы показать, как 
можно использовать информационные техно-
логии в исследовании. теоретические основы 
моделирования изложены языком, адаптиро-
ванным под восприятие школьника; сопро-
вождаются примерами, поясняющими отдель-
ные компоненты теоретического материала; 
визуализированы — подключают разные ка-
налы получения информации.

основную часть задачника по моделиро-
ванию [5] составляет комплекс учебных ис-
следовательских задач. при рассмотрении 
практических примеров моделирования в 
различных программных средах включен 
материал об особенностях моделирования  
в этих средах. 

при разработке комплекса задач авторы 
придерживались следующих принципов:

•	 разнообразие предметных областей по-
зволяет интегрировать знания школьни-
ков, полученных при обучении в других 
областях знаний;

•	 разнообразие прикладных программных 
сред позволяет показать широкий спектр 
применения информационных техно-
логий при моделировании;

•	 доступность прикладных программных 
сред и базовый инструментарий языков 
программирования позволяет проводить 
моделирование, не зависящее от специ-
фики предметной области;

•	 многообразие видов компьютерных 
моделей позволяет продемонстрировать 
разную степень формализации. так,  
в текстовом и графическом редакторе 
строятся слабо формализуемые образно-
знаковые модели. для построения мо-
дели в табличном процессоре, в систе-
ме управления базой данных (суБд), 

в среде программирования требуется 
более строгая формализация.

•	 уточнение постановки задачи и ее ин-
формационной модели возможно по 
мере исследования. для реализации 
этого принципа важно подобрать такие 
учебные задачи, в которых можно было 
бы показать, как в реальном исследо-
вании проводится постепенное уточ-
нение задачи, уточнение целей иссле-
дования, включение в модель новых 
исследуемых параметров. 

во всех разделах задачника приведены 
примеры задач, в которых подробно рассмот-
рены этапы моделирования, а также задачи 
для самостоятельного исследования.

для моделирования в среде графического 
редактора надо знать законы геометрии и 
специфику применения инструментов (тех-
нологию работы в среде) графического ре-
дактора. построение будет успешным, если 
правильно разработан алгоритм. в этом глав-
ный акцент проведения моделирования в гра-
фическом редакторе. 

основной целью построения образно-зна-
ковых моделей в среде текстового процес-
сора является фиксация информации в не- 
которой форме. Эти модели прежде всего 
выполняют фиксирующую и познавательную 
функцию. Именно поэтому при рассмотрении 
задач на моделирование в среде текстового 
процессора основной акцент делается на 
разнообразие форм представления информа-
ционных моделей.

среда табличного процессора позволяет 
организовать деятельность наиболее близкую 
к реальному научному исследованию в об-
ласти естественных и технических наук, там, 
где разрабатываются и исследуются матема-
тические модели. в задачнике по моделиро-
ванию этот раздел представлен широким 
спектром задач, в которых авторы постарались 
привлечь знания из математики, физики, био-
логии, химии и др. особенностью постанов-
ки задач по моделированию в среде таблич-
ного процессора является их вычислительная 
направленность, которая опирается на вывод 
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математической модели, и возможность прове-
дения в среде табличного процессора полно-
масштабного компьютерного эксперимен- 
та. Это и становится главным акцентом при 
изучении данного раздела.

Моделирование в суБд заключается в раз-
работке реляционной базы данных (Бд) на 
основе сформированной информационной 
модели. простейшая Бд представляет собой 
одну таблицу, более сложная — совокупность 
взаимосвязанных таблиц, в которых описаны 
параметры некоторого класса объектов и 
приведены значения этих параметров для 
конкретных экземпляров класса. в задачни-
ке [5] рассмотрены примеры однотабличной 
модели «учащиеся», содержащей сведения 
о школьниках и упрощенной многотабличной 
модели «социальная сеть», которая доста-
точно близка пониманию учащихся, т.к. со-
циальные сети хорошо известны в молодеж-
ной среде. при построении многотабличной 
модели отражены шаги постепенного расши-
рения модели за счет появления новых целей 
моделирования и включения в базу данных 
новых таблиц с данными. при проведении 
моделирования в среде суБд основной ак-
цент делается на рассмотрение суБд как 
инструмента компьютерной реализации ин-
формационных моделей взаимосвязанных 
данных табличного типа.

кроме разобранных примеров моделей,  
в которых детально отражен все этапы моде-
лирования, в задачнике [5] представлено до-
статочно задач для выполнения учащимися 
самостоятельных исследовательских работ, 
которые станут несомненно украшением порт-
фолио учащегося 

значительное место (главы 8–16) во 2-й 
части учебника [4] отведено методике, кото-
рую в зависимости от поставленной цели 
обучения можно назвать «программирование 
через моделирование» или «моделирование 
посредством программирования». согласно 
ФГос «в результате обучения на базовом 
уровне должны быть достигнуты следующие 
предметные результаты освоения образова-
тельной программы: владение «навыками 

алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алго-
ритмов», «умением анализировать алгоритмы 
с использованием таблиц». 

достижение этих результатов обоснова- 
но включением в учебник тем по изучению 
основ алгоритмизации и программирования. 
как известно, эти умения нелегко даются 
для понимания даже учащимся профильных 
классов, не говоря об обучении на базовом 
уровне. поэтому важно включить в процесс 
обучения мощный мотивационный аспект, 
который достигается построением материа-
ла в виде комплекса задач по моделированию 
с применением программирования. 

наряду с рассмотрением непосредственно 
основных алгоритмических конструкций, 
построенного по принципу «от простого к 
сложному», учащимся предлагаются задачи 
на разработку и реализацию в среде програм-
мирования конкретных моделей. учащиеся, 
следуя этапам формализованного подхода, 
описанного выше, определяют цели модели-
рования, проводят формализацию задачи, 
строят информационную модель, разрабаты-
вают алгоритм реализации модели в среде 
программирования. 

заинтересованность учащихся достигает-
ся и тематикой постановки задач, подклю-
чением графических возможностей среды, 
примерами нестандартного взгляда на при-
менение технологий программирования, на-
пример задача «схематическое изображение 
лица», задача «Расход краски», задача «Ле-
генда о Гауссе», проект на обобщение знаний 
«Альпинист-экстремал» и др. часть задач 
перекликается с задачами моделирования  
в прикладных программных средах, что по-
зволяет учащимся получить представление 
о том, что для моделирования могут исполь-
зоваться разные программные среды.

еще одной особенностью материала яв-
ляется то, что каждая задача в учебнике 
рассматриваются сразу на двух языках про-
граммирования — Бейсик и паскаль, наибо-
лее распространенных в школах, а также 
используемых в заданиях еГЭ. таким обра-
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зом, представленный учебный материал ре-
шает комплексную задачу — формирование 
предметных знаний, формирование Икт-
компетенций, развитие исследовательских 
умений, подготовка учащихся к еГЭ. 

Развитие и углубление знаний
в качестве дополнительных пособий, поз-

воляющих эффективнее организовать обуче-
ние, учащимся предлагаются рабочие тетради 
[8, 9]. Рабочие тетради содержат задания для 
самостоятельной работы ко всем параграфам 
учебника. задания предназначены для прак-
тического применения изучаемого материала. 
представлены задания базового и повышен-
ного уровней сложности с кратким или раз-
вернутым ответом, на установление соответ-
ствия, с выбором верного варианта ответа,  
на поиск и исследование информации и пр. 
система заданий в рабочей тетради ориенти-
рована на индивидуализацию учебной деятель-
ности и подготовку к государственной итого-
вой аттестации в соответствии с требованиями 
ФГос среднего общего образования.

цели углубления и закрепления знаний на 
всех этапах обучения отвечает также задачник 
с типовыми заданиями [6]. в задачнике пред-
ставлено несколько сотен разработанных 
авторами задач разной степени сложности. 
часть задач позволяет закрепить полученные 
знания по базовому курсу информатики. дру-
гая часть задач ориентирована на подготовку 
к еГЭ, соответствует требованиям к уровню 
подготовки выпускников, кодификатору эле-
ментов содержания и спецификации конт-
рольных измерительных материалов. 

задания сгруппированы по разделам: ин-
формация и кодирование, логика, средства 
Икт, моделирование, алгоритмизация и про-
граммирование. в разделах выделены темы, 
в каждой теме приведены теоретические све-
дения в виде справочных материалов; при-
меры типовых задач с подробными решени-
ями; задачи для самостоятельной работы; 
дополнительные задачи. в конце задачника 
приводятся ответы и пояснения к задачам. 
Рекомендуется учащимся как для освоения 

базового курса информатики, так и для под-
готовки к еГЭ по информатике. задачник 
может быть использован на протяжении всех 
лет обучения информатике с 7-го по 11-й 
класс.

организация внеурочной деятельно-
сти

при обучении в старшей школе согласно 
ФГос для развития умений самостоятельно 
добывать знания важное место уделяется 
организации внеурочной деятельности уча-
щихся. 

в методическом пособии [7] при описании 
методики обучения по каждой теме, пред-
ставленной в учебнике [3, 4], включен пункт 
«внеурочная деятельность», в котором даны 
рекомендации по организации внеурочной 
деятельности с использованием уМк. на-
пример, при изучении темы «Логические 
основы обработки информации» рекоменду-
ется организовать семинар по теме «Логика 
как наука», используя любые формы внеклас-
сных занятий. если организация семинар- 
ского занятия затруднена, то следует рекомен-
довать учащимся самостоятельно рассмотреть 
темы, предложенные в рубрике «Будьте любо-
знательными».

организации внеурочной деятельности  
в методическом пособии [7] посвящен спе-
циальный раздел 3, в котором рассмотрены 
формы организации внеурочной деятельно-
сти, а также подробно описаны темы и при-
меры проектов, темы и примеры кейсов, темы 
и описание конкурсов, соревнований, бри-
фингов (круглых столов), темы и описание 
исследований, что представляет богатый ме-
тодический материал в помощь учителю ин-
форматики.

отдельно следует отметить, что объем 
задачника по моделированию [5] и задачни-
ка с типовыми задачами [6] позволяет ис-
пользовать их не только в рамках часов, от-
веденных на изучение предмета, но и для 
организации самостоятельных исследований 
учащихся, которые предлагаются в задачах. 
такие исследования станут хорошей харак-
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теристикой сформированных в школе умений 
и отраженных в портфолио ученика.

заключение
в уМк по информатике [3–10] реализова-

ны основные принципы предъявления учеб-
ного материала: модульность представления 
учебного материала для разработки собствен-
ного маршрута обучения; индивидуализация 
обучения на компьютерной практике при груп-
повой форме организации учебной деятель-
ности; ориентация на самостоятельную рабо-

ту учащегося как при выполнении заданий 
репродуктивного характера, так и при орга-
низации проектной и исследовательской дея-
тельности.

сочетание учебного и методического ма-
териала, представленного в уМк, создает базу 
для поддержки учителя информатики в орга-
низации урочного и внеурочного обучения и 
воспитания для реализации целей ФГос-2, 
формирования системного мышления и уме-
ния самостоятельно приобретать знания.
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