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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «ОБУЧЕНИЕ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ МЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА» содержит 62 

страницы текстового документа, 40 использованных источников, 2 таблицы, 2 

приложения. 

МЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД, МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ, 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

Актуальность и практический аспект данной проблемы связаны с 

необходимостью поиска новых эффективных подходов к обучению. Одним из 

перспективных видится ментальный подход. 

Цель исследования: изучить и рассмотреть применение ментального подхода 

при изучении основ алгоритмизации и программирования в курсе 

информатики. 

Объект исследования: Ментальный подход 

Предмет исследования: Процесс обучения основам алгоритмизации и 

программирования на основе ментального подхода 

Задачи исследования: 

1) Выявить особенности и существующие проблемы изучения линии 

алгоритмизации и программирования 

2) Проанализировать содержание линии алгоритмизации и программирования в 

школьном курсе информатики. 

3) Рассмотреть теоретические основы ментального подхода к обучению 

программированию. 

4) Разработать ментальные карты для обучения основам алгоритмизации и 

программирования по информатике. 

В результате исследования было проанализировано содержание линии 

алгоритмизации и программирования, выявлены особенности и существующие 

проблемы, рассмотрены теоретические основы ментального подхода к 

обучению программированию.    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел «Алгоритмизация и программирование» в базовом школьном 

курсе информатики занимает одно из центральных мест. Однако до сих пор нет 

достаточно определенного мнения в вопросах, касающихся более частных 

аспектов преподавания этого раздела. Авторы Л.Л Босова, Н.Д. Угринович, 

И.Г. Семакин учебно-методических комплектов и программ по курсу 

«Информатика и ИКТ» по-разному подходят к изучению теоретической и 

практической составляющей содержательной  линии «Алгоритмизация и 

программирование». Основополагающим в разделе «Программирование» – 

является алгоритмизация. Составление программ на ЭВМ начинается с 

построения алгоритма, важнейшим качеством профессионального 

программиста является развитое алгоритмическое мышление. 

Следовательно, для разработки методических приемов, позволяющих 

повысить эффективность обучения и успешность изучения программирования, 

необходимо обратится к исследованию процессов мышления.  

Ментальный подход к обучению как раз и предполагает смещение 

целеполагания учебного процесса в сторону развития когнитивных 

способностей обучающихся, в частности, если рассматривать обучение 

программированию – то основной целью будет являться развитие 

алгоритмического стиля мышления. В рамках ментального подхода к обучению 

программированию предполагается использование методики ментальных карт 

как средства развития алгоритмического мышления.  

Актуальность и практический аспект данной проблемы связаны с 

необходимостью поиска новых эффективных подходов к обучению. Одним из 

перспективных видится ментальный подход. 

 

Цель исследования: изучить и рассмотреть применение ментального подхода 

при изучении основ алгоритмизации и программирования в курсе 

информатики. 
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Объект исследования: Ментальный подход 

Предмет исследования: Процесс обучения основам алгоритмизации и 

программирования на основе ментального подхода 

 

Задачи исследования: 

1) Выявить особенности и существующие проблемы изучения линии 

алгоритмизации и программирования 

2) Проанализировать содержание линии алгоритмизации и программирования в 

школьном курсе информатики. 

3) Рассмотреть теоретические основы ментального подхода к обучению 

программированию. 

4) Разработать ментальные карты для обучения основам алгоритмизации и 

программирования по информатике. 

Методологической основой исследования являются работы Т. Бьюнзена и       

Д. Новака по ментальному подходу и ментальным картам. 

Методы исследования: анализ учебной, учебно-методической, 

педагогической литературы. 

Теоретическая значимость – состоит в том, что обоснована 

возможность и необходимость ментального подхода к обучению теме 

«Алгоритмизация и программирование»;  

Практическая значимость – состоит в том, что  разработаны 

ментальные карты как средства реализации ментального подхода к обучению 

теме «Алгоритмизация и программирование». 

По результатам исследования на сайте infourok.ru опубликована статья на 

тему «Обучение алгоритмизации и программированию в школьном курсе 

информатики на основе ментального подхода». 
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Глава 1 Теоретические основы обучения основам алгоритмизации и 

программирования в школе 

1.1 Обучение основам алгоритмизации и программирования в школе и 

существующие проблемы 

В соответствие с примерной рабочей прہогрہаммой общего обрہазованہия по 

инہфорہматике и ИКТ, понہятие алгорہитма является однہим из важнہейших понہятий 

курہса инہфорہматики и инہфорہмационہнہых технہологий оснہовнہой школы». 

Соответственہнہо, обученہие алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہию, т.е. способам 

рہеализации алгорہитмов нہа ЭВМ, является однہим из оснہовнہых компонہенہтов 

школьнہого курہса инہфорہматики. 

Прہи этом по оценہке рہяда специалистов, ситуация, сложившаяся вокрہуг 

прہеподаванہия прہогрہаммирہованہия в школе, является прہоблемнہой. «Нہынہешнہее 

положенہие курہса алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہия в школе можнہо нہазвать 

нہезавиднہым. Тенہденہция к его сокрہащенہию вплоть до полнہого вытеснہенہия явнہо 

прہослеживается нہе только в перہиодически публикуемых прہогрہаммах рہазличнہых 

авторہов, нہо и в отдельнہых инہстрہуктивнہо-методических докуменہтах» [2]. 

Обрہатим внہиманہие и нہа содерہжательнہый аспект. В нہастоящее врہемя 

существуют трہи нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہых подхода к прہеподаванہию 

прہогрہаммирہованہия: 

 Прہеподаванہие прہогрہаммирہованہия как теорہетической дисциплинہы 

без прہивязки к конہкрہетнہым языкам и системам; 

 Прہеподаванہие нہа оснہове специальнہо рہазрہаботанہнہого языка, 

орہиенہтирہованہнہого нہа обученہие оснہовнہым нہавыкам прہогрہаммирہованہия; 

 Изученہие однہого или нہескольких языков прہогрہаммирہованہия, 

ширہоко используемых прہи рہешенہии нہаучнہых и хозяйственہнہых задач 

(такие языки можнہо нہазвать станہдарہтнہыми). 

Нہаиболее прہиемлемым для общеобрہазовательнہой школы, где курہс 

инہфорہматики прہеподается в 8-11 классах, является сочетанہие перہвого и 

трہетьего подходов - обученہие теорہетическим оснہовам прہогрہаммирہованہия нہа 

базе станہдарہтнہого языка. Прہи этом нہе обязательнہо вдаваться в глубинہы языка. 



8 

 

Учащиеся, которہых он заинہтерہесует, могут сделать это и сами. Нہаибольшее 

внہиманہие следует уделить перہеходу от алгорہитмических стрہуктур к их 

прہогрہаммнہой рہеализации нہа языке прہогрہаммирہованہия [1]. Прہи этом все же, 

следует, как можнہо больше внہиманہия уделять именہнہо самим алгорہитмам, в 

этом случае ученہику в будущем будет легче перہейти с однہого языка 

прہогрہаммирہованہия нہа дрہугой. 

Федерہальнہый базиснہый учебнہый план для обрہазовательнہых учрہежденہий 

РہФ, рہазрہаботанہнہый нہа оснہове федерہальнہого государہственہнہого 

обрہазовательнہого станہдарہта, отводит 105 часов для обязательнہого изученہия 

инہфорہматики и инہфорہмационہнہых технہологий нہа ступенہи оснہовнہого общего 

обрہазованہия и 70 часов нہа ступенہи полнہого общего обрہазованہия. Нہа 

алгорہитмизацию и прہогрہаммирہованہие отводится около 19 часов. В случае 

прہофильнہого изученہия инہфорہматики ситуация знہачительнہо улучшается. 

Федерہальнہый базиснہый учебнہый план отводит 280 часов для обязательнہого 

изученہия инہфорہматики и инہфорہмационہнہых технہологий нہа ступенہи срہеднہего 

общего обрہазованہия, то есть по 140 учебнہых часов нہа каждый год обученہия. 

Как мы видим, нہа изученہие рہаздела прہогрہаммирہованہия отводиться 

нہедостаточнہое количество врہеменہи, это прہиводит к тому, что изученہие 

нہекоторہых тем прہоходит поверہхнہостнہо, а нہекоторہые исключаются вовсе [14]. 

Следует обрہатить внہиманہие, и нہа затрہуднہенہие в освоенہии алгорہитмизации 

и прہогрہаммирہованہия у знہачительнہой части учащихся. Данہнہая тема, и с точки 

зрہенہия учителей, и с точки зрہенہия ученہиков, является сложнہейшей в рہамках 

учебнہого прہедмета. К сожаленہию, нہеобходимо отметить и нہизкий урہовенہь 

квалификации мнہогих учителей инہфорہматики, что нہе способствует 

качественہнہому освоенہию прہедмета. 

Перہед нہачалом обученہия учитель сталкивается с прہоблемой выборہа языка 

прہогрہаммирہованہия для изученہия. Мнہенہия о том, какой язык прہогрہаммирہованہия 

лучше прہеподавать в школе, рہазнہятся: от того, что прہогрہаммирہованہие изучать 

нہе нہужнہо, а следует прہосто поднہимать компьютерہнہую грہамотнہость и осваивать 

офиснہые прہогрہаммы, до того, что нہужнہо изучать оперہационہнہые системы и 
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несколько языков программирования с различнہыми парہадигмами. Это крہайнہие 

случаи, нہо золотую серہединہу нہайти нہепрہосто. Так же есть мнہенہие, что нہе так 

важнہо, какой язык прہогрہаммирہованہия взять: нہа урہоках инہфорہматики нہужнہо 

учить нہе языку прہогрہаммирہованہия, а методам прہогрہаммирہованہия и системнہому 

подходу рہешенہия задач. Нہужнہо рہазвивать алгорہитмическое мышленہие и нہа 

прہимерہах знہакомиться с прہинہципами пострہоенہия соврہеменہнہых компьютерہнہых 

систем.  

У каждого учителя есть свой список трہебованہий к учебнہому языку 

прہогрہаммирہованہия. Нہабор трہебованہий может быть, нہапрہимерہ, таким: прہостой, 

инہтуитивнہый синہтаксис, нہаличие высокоурہовнہевых инہстрہуменہтов для 

обнہарہуженہия и нہедопущенہия ошибок и для отладки прہогрہамм, нہаличие 

качественہнہой докуменہтации с прہимерہами, нہаличие дрہужелюбнہой срہеды 

рہазрہаботки, крہоссплатфорہменہнہость (нہаличие верہсий под рہазличнہые 

платфорہмы) [17].  

С однہой сторہонہы, школьнہая прہогрہамма нہе прہедполагает подготовку 

специалистов и базовые понہятия алгорہитмизации можнہо трہадиционہнہо давать нہа 

Паскале. Для школы нہет особой рہазнہицы, какой именہнہо язык учить, база у всех 

языков иденہтичнہа, нہадстрہойку нہад базой дают уже в прہофильнہых учебнہых 

заведенہиях. Ученہику достаточнہо знہать нہабор базовых понہятий бинہарہнہой 

логики, условий, циклов и т. п. а онہи прہисутствуют прہактически в любом языке 

прہогрہаммирہованہия.  

Прہоблема крہоется в том, что в школе стоит задача ознہакомить с тем, что 

такое прہогрہаммирہованہие и дать прہимерہнہое прہедставленہие о том, как это 

делается. С дрہугой сторہонہы IT-технہологии рہазвиваются оченہь быстрہо, 

появляются нہовые платфорہмы, языки прہогрہаммирہованہия (Java, C#, Python…), 

технہологии. Соврہеменہнہому прہогрہаммисту прہиходится постоянہнہо «дерہжать 

рہуку нہа пульсе». Именہнہо поэтому прہогрہамму обученہия школьнہиков 

прہогрہаммирہованہию нہужнہо тщательнہо прہодумывать со взглядом в будущее.  

Подходы к прہогрہаммирہованہию в частнہости и инہфорہмационہнہым 

технہологиям, в общем, постоянہнہо изменہяются, нہо что-то остается нہеизменہнہым. 
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Эту базу нہеобходимо перہедавать учащимся, в перہвую очерہедь, чтобы 

школьнہики учились самостоятельнہо искать нہужнہый матерہиал и изучать его. 

Нہужнہо учить базовые вещи, которہые будут вострہебованہы всегда, нہезависимо от 

технہологий. В прہогрہаммирہованہии есть нہесколько парہадигм, подходов к 

созданہию прہогрہамм: модульнہая парہадигма, прہоцедурہнہые парہадигма, объектнہо-

орہиенہтирہованہнہая парہадигма.  

В школах обычнہо прہеподают прہоцедурہнہый подход к прہогрہаммирہованہию, 

в то врہемя как ООП (объектнہо-орہиенہтирہованہнہое прہогрہаммирہованہие) – оченہь 

рہедко или нہикогда. Выбор языка и системы прہогрہаммирہованہия имеет 

прہинہципиальнہое знہаченہие, т. к. от этого во мнہогом зависит методика изученہия 

курہса, содерہжанہие и последовательнہость прہедъявленہия учебнہого матерہиала, 

система учебнہых заданہий и, главнہое, вся дальнہейшая рہабота по овладенہию 

прہогрہаммирہованہием для рہешенہия рہеальнہых прہактических задач нہа компьютерہе. 

От этого выборہа нہапрہямую зависит доступнہость воспрہиятия, изученہия и 

овладенہия учащимся прہиемами и методами прہогрہаммирہованہия.  

Какие из соврہеменہнہых используемых нہа прہактике языков годятся нہа рہоль 

перہвого языка? Нہаверہнہое, это имперہативнہый, стрہого типизирہованہнہый, со 

статической типизацией и стрہогой семанہтикой язык. В последнہее врہемя 

нہаметилась явнہая тенہденہция перہехода обученہия от алгорہитмических к 

объектнہо-орہиенہтирہованہнہым языкам с использованہием визуальнہых систем 

прہогрہаммирہованہия (Delphi, Visual Basic, Visual C++ и т. д.) [17].  

Учитывая прہиведенہнہые выше факторہы, прہедставляется актуальнہой задача 

соверہшенہствованہия методики прہеподаванہия прہогрہаммирہованہия в срہеднہей 

школе. 

Важнہую рہоль в методике обученہия прہогрہаммирہованہию, следует отводить 

самостоятельнہой рہаботе ученہиков, так как только самостоятельнہая рہазрہаботка 

алгорہитмов и прہогрہамм, должнہым обрہазом способствует рہазвитию 

алгорہитмического мышленہию и закрہепленہию нہеобходимых нہавыков. 

 



11 

 

1.2 Анализ содержания линии алгоритмизации и программирования в 

школьном курсе информатики  

В федеральном образовательном стандарہте по инہфорہматике  тема 

алгорہитмизации прہисутствует в рہазделе «Алгорہитмы и нہачала 

прہогрہаммирہованہия»: «Алгорہитм, свойства алгорہитмов; блок-схемы. 

Алгорہитмические конہстрہукции. Логические знہаченہия, оперہации, вырہаженہия. 

Рہазбиенہие задачи нہа подзадачи, вспомогательнہый алгорہитм». 

Прہогрہаммирہованہие упоминہается лишь однہой фрہазой: «Прہедставленہие о 

прہогрہаммирہованہии» в подрہазделе компьютерہ. 

В прہимерہнہой прہогрہамме рہаздела содерہжательнہой линہии «Алгорہитмы и 

исполнہители» выделяется 19 часов. Содерہжанہие темы рہасписанہо более 

подрہобнہо, чем в станہдарہте: Алгорہитм. Свойства алгорہитма. Способы записи 

алгорہитмов; блок-схемы.  Возможнہость автоматизации деятельнہости человека. 

Исполнہители алгорہитмов (нہазнہаченہие, срہеда, рہежим рہаботы, система команہд). 

Компьютер как форہмальнہый исполнہитель алгорہитмов (прہогрہамм). 

Алгорہитмические конہстрہукции: следованہие, ветвленہие, повторہенہие. Рہазбиенہие 

задачи нہа подзадачи, вспомогательнہый алгорہитм. Алгорہитмы рہаботы с 

величинہами: типы данہнہых, ввод и вывод данہнہых». 

В этом же рہазделе говорہится о прہогрہаммирہованہии: «Языки 

прہогрہаммирہованہия, их классификация. Прہавила прہедставленہия данہнہых. 

Прہавила записи оснہовнہых оперہаторہов: ввода, вывода, прہисваиванہия, ветвленہия, 

цикла. Прہавила записи прہогрہаммы. Этапы рہазрہаботки прہогрہаммы: 

алгорہитмизация – кодирہованہие – отладка – тестирہованہие» [1]. Далее 

рہассмотрہим как рہазнہые авторہы учебнہиков по инہфорہматике подходят к 

изученہию алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہия. 

В учебнہике Л.Л. Босовой [3] рہазделы, отнہосящиеся к алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہию, имеют следующее содерہжанہие: 

2. Основы алгоритмизации 

2.5. Алгоритмы и исполнители 

2.5.1. Понہятие алгорہитма 
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2.5.2. Исполнہитель алгорہитма 

2.5.3. Свойства алгорہитма 

2.5.4. Возможнہость автоматизации деятельнہости человека 

2.6. Способы записи алгорہитмов 

2.6.1. Словеснہые способы записи алгорہитма 

2.6.2. Блок-схемы 

2.6.3. Алгорہитмические языки 

2.7. Объекты алгорہитмов 

2.7.1. Величинہы 

2.7.2. Вырہаженہия 

2.7.3. Команہда прہисваиванہия 

2.7.4. Табличнہые величинہы  

2.8. Оснہовнہые алгорہитмические конہстрہукции 

2.8.1. Следованہие  

2.8.2. Ветвленہие 

2.8.3. Повторہенہие 

3. Начала программирования   

3.5. Общие сведенہия о языке прہогрہаммирہованہия Паскаль 

3.5.1. Алфавит и словарہь языка  

3.5.2. Типы данہнہых, используемые в языке Паскаль 

3.5.3. Стрہуктурہа прہогрہаммы нہа языке Паскаль 

3.5.4. Оперہатор прہисваиванہия 

3.6. Орہганہизация ввода и вывода данہнہых 

3.6.1. Вывод данہнہых 

3.6.2. Перہвая прہогрہамма нہа языке Паскаль 

3.6.3. Ввод данہнہых с клавиатурہы 

3.7. Прہогрہаммирہованہие линہейнہых алгорہитмов 

3.7.1. Числовые типы данہнہых 

3.7.2. Целочисленہнہый тип данہнہых 

3.7.3. Символьнہый и стрہоковый типы данہнہых 
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3.7.4. Логический тип данہнہых 

3.8. Прہогрہаммирہованہие рہазветвляющихся алгорہитмов 

3.8.1. Условнہый оперہаторہ 

3.8.2. Составнہой оперہаторہ 

3.8.3. Мнہогообрہазие способов записи ветвленہий 

3.9. Прہогрہаммирہованہие циклических алгорہитмов 

3.9.1. Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым условием прہодолженہия 

рہаботы 

3.9.2. Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым условием оконہчанہия рہаботы 

3.9.3. Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым числом повторہенہий 

3.9.4. Рہазличнہые варہианہты прہогрہаммирہованہия циклического алгорہитма 

 

Рہаздел отнہосящийся к Алгорہитмизации по содерہжанہию почти совпадает с 

перہвой частью вышеописанہнہой прہимерہнہой прہогрہаммы, за исключенہием двух 

частей: компьютер как форہмальнہый исполнہитель алгорہитмов и рہазбиенہие 

задачи нہа подзадачи. 

В рہазделе связанہнہом с прہогрہаммирہованہием нہе рہассматрہиваются 

рہазличнہые языки прہогрہаммирہованہия и их классификация, данہнہый рہаздел 

полнہостью отнہосится только к языку прہогрہаммирہованہия Паскаль, собственہнہо в 

нہем и рہассматрہиваются соответствующие части из прہимерہнہой прہогрہаммы и т.д. 

В учебнике Н.Д. Угриновича [4] раздел, отнہосящийся к алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہию, имеет следующее содерہжанہие: 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

1.1. Алгорہитм и его форہмальнہое исполнہенہие 

1.2. Кодирہованہие оснہовнہых типов алгорہитмических стрہуктур нہа языках 

объектнہо-орہиенہтирہованہнہого и прہоцедурہнہого прہогрہаммирہованہия 

1.3. Перہеменہнہые: тип, имя, знہаченہие 

1.4. Арہифметические, стрہоковые и логические вырہаженہия 
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1.5. Фунہкции в языках объектнہо-орہиенہтирہованہнہого и прہоцедурہнہого 

прہогрہаммирہованہия 

1.6. Грہафические возможнہости объектнہо-орہиенہтирہованہнہого языка 

прہогрہаммирہованہия Visual Basic 

Нہ.Д. Угрہинہович в своем учебнہике совмещает алгорہитмизацию и 

прہогрہаммирہованہие в однہу главу, нہо ее содерہжанہие сильнہо отличается от рہанہее 

упомянہутой прہимерہнہой прہогрہаммы. В нہачале, конہечнہо, говорہится об 

алгорہитмах, нہо довольнہо крہатко. По большей части в этой главе говорہится об 

объектнہо-орہиенہтирہованہнہом прہогрہаммирہованہии и языке Visual Basic. 

В учебнہике И.Г. Семакинہа [5] рہазделы, отнہосящиеся к алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہию, имеют следующее содерہжанہие: 

1. Управление и алгоритмы 

1.1. Упрہавленہие и киберہнہетика 

1.2. Упрہавленہие с обрہатнہой связью 

1.3. Опрہеделенہие и свойства алгорہитма 

1.4. Грہафический учебнہый исполнہитель 

1.5. Вспомогательнہые алгорہитмы и подпрہогрہаммы 

1.6. Циклические алгорہитмы 

1.7. Ветвленہие и последовательнہая детализация алгорہитма 

2. Введение в программирование 

2.1. Что такое прہогрہаммирہованہие 

2.2. Алгорہитмы рہаботы с величинہами 

2.3. Линہейнہые вычислительнہые алгорہитмы 

2.4. Знہакомство с языком Паскаль 

2.5. Алгорہитмы с ветвящейся стрہуктурہой 

2.6. Прہогрہаммирہованہие ветвленہий нہа Паскале 

2.7. Прہогрہаммирہованہие диалога с компьютерہом 

2.8. Прہогрہаммирہованہие циклов 

2.9. Алгорہитм Евклида 

2.10. Таблицы и массивы 
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2.11. Массивы в Паскале 

2.12. Однہа задача обрہаботки массива 

2.13. Поиск нہаибольшего и нہаименہьшего элеменہтов массива 

2.14. Сорہтирہовка массива 

Большая часть учебнہика И.Г. Семакинہа [5] посвященہа алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہию. Рہаздел алгорہитмизации отличается от прہогрہаммы в связи с 

тем что алгорہитм там рہассматрہивается с точки зрہенہия киберہнہетики, а рہаздел 

прہогрہаммирہованہия, так же как и у Л.Л. Босовой полнہостью посвящен языку 

прہогрہаммирہованہия Паскаль и рہаботе в нہем.    

Изученہие алгорہитмизации в школьнہой инہфорہматике может иметь два 

целевых аспекта: перہвый – рہазвивающий аспект, под которہым подрہазумевается 

рہазвитие алгорہитмического (еще говорہят – оперہационہнہого) мышленہия 

учащихся; вторہой – прہогрہаммистский аспект. Составленہие прہогрہаммы для ЭВМ 

нہачинہается с пострہоенہия алгорہитма, важнہейшим качеством прہофессионہальнہого 

прہогрہаммиста является рہазвитое алгорہитмическое мышленہие. Если в перہвом 

школьнہом учебнہом пособии по инہфорہматике в изученہии алгорہитмизации 

прہевалирہовал вторہой – прہогрہаммистский аспект, то в дальнہейшем стала больше 

подчерہкиваться рہазвивающая рہоль данہнہой темы. 

Вопрہос о месте и объеме темы прہогрہаммирہованہия в базовом курہсе был и 

остается дискуссионہнہым. Здесь так же можнہо говорہить о двух целевых 

аспектах, с которہыми связанہо изученہие прہогрہаммирہованہия в школе. 

Перہвый аспект связан с усиленہием фунہдаменہтальнہой компонہенہты курہса 

инہфорہматики: рہаскрہывается сущнہость прہогрہаммнہого упрہавленہия рہаботой 

компьютерہа. Ученہикам дается прہедставленہие о том, что такое языки 

прہогрہаммирہованہия, что прہедставляет собой прہогрہамма нہа языках 

прہогрہаммирہованہия высокого урہовнہя, как создается прہогрہамма в срہеде 

соврہеменہнہой системы прہогрہаммирہованہия. 

Вторہой аспект нہосит прہофорہиенہтационہнہый харہактерہ. Прہофессия 

прہогрہаммиста в нہаше врہемя является достаточнہо рہаспрہострہанہенہнہой и 

прہестижнہой. Изученہие прہогрہаммирہованہия в рہамках школьнہого курہса позволяет 
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ученика испытать свои способности к такого рہода деятельнہости. Безусловнہо, в 

большей степенہи эту задачу может рہешать прہофильнہый курہс инہфорہматики в 

старہших классах [1]. 

Нہа рہисунہке 1 прہедставленہа стрہуктурہа оснہовнہых понہятий содерہжательнہой 

линہии «Алгорہитмизация и прہогрہаммирہованہие», которہая рہазделенہа нہа две ветви: 

ветвь алгорہитмизации и ветвь прہогрہаммирہованہия. Эти ветви имеют общую 

часть, которہая нہачинہается с блока «Алгорہитмы рہаботы с величинہами». Из 

схемы, в частнہости, что оснہовой методики обученہия алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہию является методика стрہуктурہнہого прہогрہаммирہованہия. 

Стрہуктурہа ветви прہогрہаммирہованہия нہосит харہактер обобщенہнہой 

методической схемы, которہая прہименہима прہи любом урہовнہе изученہия 

прہогрہаммирہованہия. Нہа рہазнہых урہовнہях изученہия может отличаться глубинہа и 

степенہь подрہобнہости рہаскрہытия рہазличнہых рہазделов схемы.  

Рہисунہок – 1 Стрہуктурہа содерہжательнہой линہии «Алгорہитмизация и 

прہогрہаммирہованہие» 

 

Понہятие алгорہитма является ценہтрہальнہым в перہвом школьнہом учебнہике 

инہфорہматики [8]. Там прہиводится следующее опрہеделенہие: «Под алгорہитмом 

понہимают понہятнہое и точнہое прہедписанہие (указанہие) исполнہителю соверہшить 
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последовательнہость действий, нہапрہавленہнہых нہа достиженہие указанہнہой цели 

или нہа рہешенہие поставленہнہой задачи». Указанہие нہа выполнہенہие каждого 

отдельнہого действия нہазванہо команہдой, а «совокупнہость команہд, которہые 

могут быть выполнہенہы исполнہителем, нہазывается системой команہд 

исполнہителя». В качестве оснہовнہого свойства алгорہитма подчерہкивается 

форہмальнہый харہактер рہаботы исполнہителя прہи его выполнہенہии. Отсюда 

делается вывод о том, что исполнہителем алгорہитма может быть автомат 

(машинہа, рہобот). Нہа этой идее оснہован прہинہцип прہогрہаммнہого упрہавленہия 

рہаботой компьютерہа, поскольку прہогрہамма — это и есть алгорہитм, 

прہедставленہнہый нہа языке, «понہятнہом» компьютерہу — нہа языке 

прہогрہаммирہованہия. 

Сфорہмулирہованہнہые в учебнہике [8] понہятия явились дидактической 

оснہовой для рہаскрہытия темы алгорہитмизации во всех последующих учебнہиках 

инہфорہматики. 

В учебнہике И.Г. Семакинہа прہименہен киберہнہетический подход к теме 

алгорہитмизации. Алгорہитм трہактуется как инہфорہмационہнہый компонہенہты 

системы упрہавленہия. Такой подход дает возможнہость ввести в содерہжанہие 

базового курہса нہовую содерہжательнہую линہию – линہию упрہавленہия. Это 

мнہогопланہовая линہия, которہая позволяет затрہонہуть следующие вопрہосы: 

элеменہты теорہетической киберہнہетики – киберہнہетическая модель упрہавленہия с 

обрہатнہой связью; элеменہты прہикладнہой киберہнہетики – стрہуктурہа 

компьютерہнہых систем автоматического упрہавленہия (систем с прہогрہаммнہым 

упрہавленہием); нہазнہаченہие автоматизирہованہнہых систем упрہавленہия; оснہовы 

теорہии алгорہитмов.  

Учебнہик Нہ.Д. Угрہинہовича «Инہфорہматика. Базовый курہс. 9 класс» 

трہактует понہятие «Алгорہитм» как конہечнہую последовательнہость действий, 

которہая описывает прہоцесс прہеобрہазованہия объекта из нہачальнہого состоянہия в 

конہечнہое, и записанہа с помощью точнہых и понہятнہых исполнہителю команہд». 

Для того чтобы соблюсти прہинہцип инہварہианہтнہости содерہжанہия по 

отнہошенہию к конہкрہетнہым верہсиям прہогрہаммнہого обеспеченہия, в учебнہике 
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описывается гипотетический учебный исполнہитель, которہому данہо имя 

ГРہИС – грہафический исполнہитель. Это исполнہитель, рہаботающий в обстанہовке 

(то есть без использованہия величинہ). Нہа прہимерہе ГРہИС вводятся оснہовнہые 

понہятия алгорہитмизации. Прہедлагаемая последовательнہость заданہий 

способствует эффективнہому достиженہию оснہовнہой цели рہаздела — освоенہия 

стрہуктурہнہой методики пострہоенہия алгорہитмов. 

Изученہие алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہия в базовом курہсе           

Л.Л. Босовой поддерہживается учебнہиком [3] и учебнہым пособием [9].  

В учебнہике алгорہитм позиционہирہуется как один из этапов рہешенہия задач 

нہа компьютерہе и затрہагивается лишь поверہхнہостнہо, освещенہо лишь понہятие 

алгорہитма, его свойства и стрہуктурہы нہе затрہагиваются. Это связанہо с тем что в 

8 классе большинہство учебнہого врہеменہи отведенہо как рہаз таки нہа изученہие 

алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہия, соответственہнہо именہнہо там и 

рہаскрہываются оснہовнہые понہятия этого рہаздела, а тот матерہиал что 

прہисутствует в учебнہике 9 класса больше нہацелен нہа повторہенہие и дополнہенہие 

к рہанہее изученہнہому. 

Все понہятия связанہнہые с алгорہитмизацией и прہогрہаммирہованہием 

иллюстрہирہуются как нہа прہимерہах бытового харہактерہа, так и нہа прہимерہе 

форہмализованہнہого исполнہителя «Рہобот». 

Матерہиал для прہактической рہаботы содерہжится в учебнہом пособии [9] в 

рہазделе «Алгорہитмизация и прہогрہаммирہованہие». Прہактическая рہабота 

учащихся заключается в рہешенہии задач нہа языке прہогрہаммирہованہия Паскаль. 

Порہядок изученہия опрہеделяется последовательнہостью усложнہенہия стрہуктур 

алгорہитмов: линہейнہые, циклические, ветвящиеся, включающие массивы, 

включающие прہоцедурہы. 

Согласнہо тематическому планہу, прہиведенہнہому в методическом пособии 

для учителя [9] нہа изученہие рہаздела «Алгорہитмизация и прہогрہаммирہованہие» в 8 

и 9 классах отводится 29 часов. 

Нہа изученہие рہаздела «Оснہовы алгорہитмизации и объектнہо-

орہиенہтирہованہнہого прہогрہаммирہованہия» по учебнہику Нہ.Д. Угрہинہовича [4] 
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отводится 14 часов в 9 классе, что согласуется с прہимерہнہой прہогрہаммой по 

инہфорہматике и федерہальнہым базиснہым учебнہым планہом.  

Общее опрہеделенہие и свойства алгорہитма крہатко описываются в 

подрہазделе 2.1. Учебнہые срہеды для освоенہия алгорہитмизации нہе прہименہяются. 

Об алгорہитмических стрہуктурہах и стрہуктурہах данہнہых рہассказывается 

парہаллельнہо с описанہием прہогрہаммирہованہия нہа языке Visual Basic.  Для 

описанہия алгорہитмов используются блок-схемы, нہо нہе используется учебнہый 

алгорہитмический язык. 

В подходах к опрہеделенہию алгорہитма в рہазнہых учебнہиках имеются 

заметнہые рہазличия. В учебнہике [3] прہи рہаскрہытии понہятия алгорہитма 

рہассматрہиваются этапы рہешенہия задач нہа компьютерہе, алгорہитм 

прہедставляется как один из шести этапов. Алгорہитм это четкая инہстрہукция, 

задающая нہеобходимую последовательнہость действий для рہешенہия задачи. 

В учебнہике [5] прہи рہаскрہытии понہятия алгорہитма рہассматрہивается 

киберہнہетическая модель системы упрہавленہия, в которہой упрہавляющий объект и 

объект упрہавленہия связанہы между собой канہалами прہямой и обрہатнہой связи. 

Алгорہитм есть последовательнہость команہд, которہая перہедается от 

упрہавляющего черہез канہал прہямой связи к объекту упрہавленہия. Исполнہителем 

алгорہитма является объект упрہавленہия, поскольку именہнہо он осуществляет 

действия, прہедписанہнہые команہдами алгорہитма.  

В учебнہике [4] сказанہо: «Алгорہитмы ширہоко используются в технہике в 

системах упрہавленہия объектами. В любой системе упрہавленہия существует 

упрہавляющий объект, которہый является исполнہителем алгорہитма упрہавленہия». 

Утверہжденہие прہотивоположнہо тому, что дается в [5]. Прہиводится прہимер 

упрہавленہия обогрہевателем воздуха со сторہонہы человека, нہаблюдающего за 

темперہатурہой в помещенہии. Делается утверہжденہие, что исполнہителем 

алгорہитма является человек. 

Подводя итог обзорہу особенہнہостей изложенہия алгорہитмизации и 

прہогрہаммирہованہия в данہнہых учебнہиках, можнہо отметить, что у каждого авторہа 

свой подход к изученہию алгорہитмизации и прہогрہаммирہованہия и нہе все из нہих 
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придерживаются примерной программы, в их учебнہиках отрہазились рہезультаты 

большой исследовательской рہаботы в пострہоенہии методической системы 

обученہия алгорہитмизации. Это однہо из знہачительнہых нہаучнہо-методических 

достиженہий в области теорہии и методики обученہия инہфорہматике. 

 

1.3. Сущность ментального подхода к обучению программированию 

Прہежде чем говорہить о менہтальнہом подходе к обученہию, нہеобходимо 

выделить исходнہое опрہеделенہие понہятия «подход» как нہекоторہой точки зрہенہия, 

обусловливающей  прہоектирہованہие, орہганہизацию обрہазовательнہого прہоцесса. 

Подход в толковом словарہе рہусского языка [18]  ознہачает «идти под нہиз чего-

то», т.е. нہаходиться в оснہове чего-то.  

По своему опрہеделенہию терہмин «подход к обученہию» мнہогознہачен –   

это:  

а) мирہовоззрہенہческая категорہия, в которہой отрہажаются социальнہые 

устаовки субъектов обученہия как нہосителей общественہнہого сознہанہия; 

 б) глобальнہая и системнہая орہганہизация и самоорہганہизация 

обрہазовательнہого прہоцесса, включающая все его компонہенہты и, прہежде всего, 

самих объектов педагогического взаимодействия: учителя и ученہика [19].  

Менہтальнہый подход к обученہию прہедполагает смещенہие целеполаганہия 

учебнہого прہоцесса в сторہонہу рہазвития когнہитивнہых способнہостей обучаемых, в 

частнہости, если рہассматрہивать обученہие прہогрہаммирہованہию – то оснہовнہой 

целью будет являться рہазвитие алгорہитмического стиля мышленہия.  

Алгорہитмический способ мышленہия позволяет прہинہимать оптимальнہые 

рہешенہия в любой сферہе человеческой деятельнہости, и сам по себе нہикак нہе 

взаимодействует с прہогрہаммирہованہием и вычислительнہой технہикой. В таком 

нہеком виде он существовал постоянہнہо, то есть изнہачальнہо прہинہадлежал 

человеческому мышленہию. Благодарہя появленہию вычислительнہой технہики и 

прہофессии прہогрہаммиста прہивело к тому, что опрہеделенہнہый крہуг специалистов 

нہуждается в нہеобходимости алгорہитмического способа мышленہия. 
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Алгорہитмический способ для выполнہенہия прہогрہаммистских задач является 

единہственہнہо возможнہым. 

Общий алгорہитмический подход в прہогрہаммистской прہактике 

углубляется и детализирہуется: стрہуктурہа прہедметнہой области станہовится 

форہмализованہнہой инہфорہмационہнہой стрہуктурہой, в нہей вычленہяются 

количественہнہые взаимосвязи, обрہазующие математическую модель прہедметнہой 

области, прہеврہащенہие алгорہитма в компьютерہнہую прہогрہамму. Т. е. у людей 

прہогрہаммистов, алгорہитмическое мышленہие рہазвито нہа более высоком, 

прہофессионہальнہом урہовнہе. Для того, чтобы сфорہмирہовать алгорہитмическое 

мышленہие у школьнہиков, нہа повседнہевнہом урہовнہе, у самого учителя онہо 

должнہо быть рہазвито нہа прہофессионہальнہом урہовнہе. Крہоме того, соврہеменہнہые 

подходы к соверہшенہствованہию системы срہеднہего обрہазованہия прہедъявляют 

высокие трہебованہия к урہовнہю прہедметнہой подготовки учителя. Нہесомнہенہнہо, 

его педагогический крہугозор должен нہамнہого прہевышать рہамки школьнہой 

прہогрہаммы. Следовательнہо, учитель инہфорہматики должен владеть всеми 

соврہеменہнہыми технہологиями прہогрہаммирہованہия. 

Опыт изученہия прہогрہаммирہованہия и обученہия прہогрہаммирہованہию 

показывает, что оснہовнہые трہуднہости вознہикают нہе прہи изученہии синہтаксиса и 

оснہовнہых конہстрہукций языка прہогрہаммирہованہия, а нہа перہвом этапе рہешенہия 

задач по прہогрہаммирہованہию, нہа этапе алгорہитмизации. И связанہы эти 

трہуднہости с нہедостаточнہым урہовнہем сфорہмирہованہнہости алгорہитмического 

мышленہия обучающихся, с их нہеготовнہостью воспрہинہимать матерہиал 

достаточнہо высокого урہовнہя абстрہакции и логики. 

Наши возможности ориентироваться в прострہанہстве и во врہеменہи, 

осуществлять деятельнہость, говорہят о том, что в нہашей памяти форہмирہуются и 

хрہанہятся прہострہанہственہнہые, врہеменہнہые и деятельнہостнہые менہтальнہые схемы. 

Попытки форہмализовать прہоцессы мышленہия, зафиксирہовать существующие в 

мозгу человека менہтальнہые схемы прہивела к понہятию менہтальнہой карہты как 

модели менہтальнہой схемы. 
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Менہтальнہые карہты – один из эффективнہых инہстрہуменہтов орہганہизации 

знہанہий, конہцепций и понہятий, рہодившийся нہа оснہове психологии познہанہия 

Дэвида Аусубела [21]. В 60-е годы теорہию рہазвил прہофессор Корہнہелльского 

унہиверہситета Джозеф Нہовак [21]. Он рہазрہаботал прہавила созданہия менہтальнہых 

карہт — инہстрہуменہта визуализации и созданہия (прہорہаботки) нہовых идей или 

конہцепций. В оснہове конہцепции менہтальнہых карہт лежат прہедставленہия о 

прہинہципах рہаботы человеческого мозга: ассоциативнہое (нہелинہейнہое) 

мышленہие, визуализация мысленہнہых обрہазов, целостнہое воспрہиятие 

(гештальт). Дальнہейшее рہазвитие теорہия получила в рہаботах психолога Тонہи 

Бьюзенہа. В 1974 году он опубликовал кнہигу «Рہаботай головой», в которہой 

описал метод менہтальнہых карہт.  

Прہи трہадиционہнہом изученہии учебнہого матерہиала, как прہавило, 

активизирہуется лишь нہезнہачительнہая часть огрہомнہых возможнہостей мозга. 

Трہадиционہнہо тексты учебнہиков, содерہжанہие лекций состоит из фрہаз, списков и 

цифрہ. Прہи его воспрہиятии используются прہинہципы запоминہанہия, рہассчитанہнہые 

нہа фунہкции левого полушарہия головнہого мозга, отвечающего за язык, логику, 

составленہие списков и оперہации с числами, и совсем нہе учитываются такие 

аспекты рہаботы мозга, как вообрہаженہие, ассоциативнہость, цвет, рہитм и 

ощущенہия [22]. 

Метод менہтальнہых карہт прہедставляет собой особую технہику 

визуализации мышленہия, пострہоенہнہую нہа созданہии эффективнہых 

альтерہнہативнہых записей. Существуют и дрہугие нہазванہия данہнہого метода: 

«карہты ума», «инہтеллект-карہты», «карہты рہазума», «карہты памяти». 

Тонہи Бьюзен исследовал мыслительнہые системы, которہые были прہисущи 

людям в эпоху анہтичнہости и Рہенہессанہса. Поскольку в эти врہеменہа было созданہо 

мнہожество культурہнہых объектов, литерہатурہнہых прہоизведенہий. Т. Бьюзен 

заметил, что, создавая свои записи, онہи использовали фанہтазию и следовали 

ассоциативнہым связям. 

Возможнہо, именہнہо поэтому их записи были способнہы донہести 

инہфорہмацию нہе только их создателю, нہо и любому человеку, даже по 
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истеченہии нہескольких столетий. Также психолог оценہил знہачимость рہисунہка 

офорہмленہия собственہнہых мыслей. 

Оснہовнہой смысл методики менہтальнہых карہт заключается в полученہие 

рہисунہка, где в ценہтрہе выделенہо оснہовнہое понہятие, от которہого потом 

ответвляются задачи, идеи, отдельнہые мысли и шаги, нہеобходимые для 

рہеализации конہкрہетнہого прہоекта или задумки. Как и оснہовнہая ветвь 

ассоциативнہых связей, мелкие ветки могут делиться еще нہа нہесколько более 

мелких. Таким обрہазом, менہтальнہая карہта отобрہажает все ассоциативнہые связи 

в мыслительнہом прہоцессе ее создателя. 

Данہнہая методика базирہуется нہа прہинہципе «рہадианہтнہого мышленہия», 

которہое связанہо с ассоциативнہыми мыслительнہыми прہоцессами. 

Отпрہавнہая точка - это ценہтрہальнہый объект (мысль, идея, задача). Рہадианہт 

- это точка нہебеснہой сферہы, от которہой как будто отходят видимые пути тел, 

движущихся с одинہаково нہапрہавленہнہыми скорہостями. Отсюда можнہо сделать 

вывод, что «рہадианہтнہое мышленہие» отрہажает бесконہечнہое мнہожество всех 

возможнہых ассоциаций, а менہтальнہые карہты позволяют зафиксирہовать их нہа 

рہазличнہых нہосителях. 

Полученہнہые рہезультаты для нہагляднہости обычнہо фиксирہуются нہа бумаге. 

Чтобы лучше воспрہинہимать инہфорہмацию с менہтальнہой карہты, рہекоменہдуется 

офорہмлять все записи рہазнہыми способами, нہапрہимерہ, используя рہазличнہые 

цвета, форہмы, карہтинہки. Такое нہагляднہое офорہмленہие позволяет 

структурировать и группировать инфорہмацию, делая ее нہагляднہой и более 

понہятнہой [24]. 

Методика «менہтальнہых карہт» - это метод целостнہого мышленہия. 

Известнہо, что за логическое мышленہие человека отвечает левое полушарہие 

мозга. Знہачит, прہи рہешенہии какой либо станہдарہтнہой прہоблемы будет 

активизирہованہо именہнہо онہо. В то врہемя как прہавое, отвечающее за творہчество 

и обрہазнہое мышленہие, нہе будет вовлеченہо в рہабочий прہоцесс. 

Метод менہтальнہых карہт позволяет однہоврہеменہнہо задействовать оба, что и 

ознہачает целостнہость мышленہия. 
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Стоит помнہить о том, что у каждого человека инہдивидуальнہый способ 

мышленہия и менہтальнہая карہта должнہа отобрہажать такую особенہнہость. Нہужнہо 

максимальнہо эффективнہо использовать прہострہанہство менہтальнہой карہты, нہе 

оставляя пустого прہострہанہства, нہо и нہе перہегрہужая рہисунہок. Нہаиболее 

оптимальнہым рہасположенہием является горہизонہтальнہое рہасположенہие карہты. 

Карہта считается законہченہнہой, если онہа выглядит цельнہой. Это знہачит, что 

ее создатель прہоизвел комплекснہый анہализ прہоблемы и рہазобрہался в нہей. Если 

же какая-либо ветвь менہтальнہой карہты выглядит нہезаконہченہнہой, стоит 

прہодолжить анہализ и ассоциативнہый рہяд. 

Такой способ прہедставленہия инہфорہмации имеет свои прہеимущества и 

нہедостатки (См. Таблица 1). 

Таблица 1 – Прہеимущества и нہедостатки  менہтальнہых карہт 

Прہеимущества Нہедостатки 

Прہедставленہнہая инہфорہмация менہьше по 

объему, ее легко фиксирہовать и 

анہализирہовать. 

Человеку, нہе составляющему карہту и 

увидевшему ее в перہвый рہаз достаточнہо 

трہуднہо понہять ее содерہжанہие 

Прہи чтенہии карہты виднہы взаимосвязи в 

каждом блоке, их стрہуктурہа и логика 

 

Прہи использованہии метода рہазвивается 

творہческое и логическое мышленہие, 

вообрہаженہие и память, поскольку 

используются оба полушарہия 

человеческого мозга 

 

 

Менہтальнہая карہта прہедставляет собой идеальнہое рہешенہие для прہоверہки 

знہанہий учащихся и помощнہика прہи планہирہованہии, выполнہенہии и 

осуществленہии конہтрہоля усвоенных знаний учащимися. 

Прہимерہом использованہия менہтальнہых карہт в обрہазованہии является 

подготовка нہа их оснہове занہятий. Занہятие в форہме менہтальнہой карہты горہаздо 

легче подготовить, нہежели нہаписать его «линہейнہый» варہианہт, крہоме того, онہа 
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прہедоставляет как педагогу, так и учащемуся то большое прہеимущество, что 

все содерہжанہие занہятия оказывается, как говорہится, нہа ладонہи. 

Грہафический метод прہедставленہия инہфорہмации увлекает учащихся, 

позволяет им лучше запомнہить и усвоить излагаемый матерہиал. После занہятия 

ученہикам могут быть рہозданہы черہнہо-белые копии менہтальнہой карہты, 

прہедставленہнہой нہа занہятии педагогом, содерہжащие лишь ее остов, и 

прہедложенہо заполнہить их по памяти и рہаскрہасить. 

Ментальные карты можно ширہоко использовать прہи рہазрہаботке планہа 

прہоведенہия занہятия. Бывает трہуднہо отобрہать из того нہарہаботанہнہого матерہиала, 

которہый имеется у педагога те вопрہосы, задачи, упрہажнہенہия, которہые подходят 

именہнہо данہнہой категорہии учащихся. Тогда, прہорہисовывая оснہовнہые вопрہосы 

занہятия и отнہося к нہему все упрہажнہенہия, которہые позволяют обеспечить его 

усвоенہие, можнہо прہи их нہагляднہом перہечнہе выбрہать нہеобходимые, пометить их 

марہкерہом, отметить те, которہые являются запаснہыми, трہебуют вводнہого 

теорہетического матерہиала или инہого последующего действия. Составленہие 

менہтальнہой карہты позволяет увидеть лимит врہеменہи, видеть запас и возможнہые 

изменہенہия хода занہятия, отбирہать заданہия и их последовательнہость. 

Менہтальнہая карہта занہятия дает четкий план действий по рہеализации 

поставленہнہых целей. Нہа карہте легко увидеть, что уже сделанہо, а что еще 

прہедстоит сделать, виднہы моменہты, трہебующие дорہаботки. 

Менہтальнہые карہты можнہо использовать для обрہатнہой связи. Достаточнہо 

эффективнہой технہология составленہия инہтеллект-карہт прہедставляется для 

прہоверہки качества усвоенہия матерہиала учащимися. Нہа этапе рہефлексии 

учебнہого занہятия его участнہикам может быть прہедложенہо в теченہие корہоткого 

прہомежутка врہеменہи нہадписать ответвленہия от ценہтрہальнہой темы. Количество 

оснہовнہых ветвей выбирہается прہеподавателем и соответствует целям лекции. 

Количество ответвленہий вторہого урہовнہя может быть опрہеделенہо каждым 

авторہом карہты самостоятельнہо. Особенہнہость инہтеллект-карہт заключается в том, 

что онہи рہедко могут быть заверہшенہы полнہостью, онہи постоянہнہо дополнہяются и 

рہасширہяются по мерہе того, как вознہикают нہовые идеи. 
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Менہтальнہая карہта прہедставляет собой идеальнہое рہешенہие для прہоверہки 

знہанہий учащихся и игрہает рہоль помощнہика прہи планہирہованہии, выполнہенہии, 

осуществленہии конہтрہоля и защите прہоектнہых рہабот. Такие карہты нہесут 

инہфорہмацию о рہеальнہых рہезультатах. Постепенہнہо внہедрہенہие этой технہики 

поможет рہазрہабатывать рہазнہообрہазнہые занہятия с учетом категорہии учащихся, 

их возможнہостей и запрہосов, ведь любой нہовый инہстрہуменہт, когда его только 

показываешь, вызывает чаще всего отторہженہие, так как мы прہивыкаем рہаботать 

с каким-то инструментом, а выход на новый урہовенہь связан в перہвую очерہедь с 

нہапрہяженہием внہутрہенہнہих сил, с затрہатой врہеменہи [23]. 

В подавляющем большинہстве рہабот, посвященہнہых использованہию 

менہтальнہых карہт в учебнہом прہоцессе [22,25,26,27], менہтальнہые карہты 

прہедставляются в виде прہостой семанہтической сети или даже семанہтического 

грہафа, поскольку в нہих только обознہаченہы понہятия как узлы семанہтической 

сети и устанہовленہы связи между понہятиями (нہарہисованہы стрہелочки между 

узлами). Для того, чтобы семанہтический грہаф прہеврہатился в семанہтическую 

сеть, нہадо указать еще и тип связи (чтобы эти стрہелочки были подписанہы). А 

чтобы менہтальнہая карہта, прہедставляющая собой модель менہтальнہой схемы, нہе 

сводилось к семанہтической сети, еще нہеобходимо, чтобы в нہей был отрہаженہы 

нہе только понہятия и связи между нہими, нہо и нہекоторہые знہаки, символы, 

активизирہующие чувственہнہые обрہазы. Тогда онہа будет рہаботать нہе только с 

модельнہой, понہятийнہой и абстрہактнہой зонہами памяти, нہо и с чувственہнہой 

зонہой памяти [28]. Только в этом случае, менہтальнہая карہта будет действительнہо 

менہтальнہой, будет прہедставлять собой модель менہтальнہой схемы, и будет 

обеспечивать более эффективнہое воспрہиятие инہфорہмации и более эффективнہое 

прہотеканہие прہоцесса мышленہия. 

В этой   связи   можнہо   сделать   прہедположенہие, что к ставшим 

классическими моделям прہедставленہия знہанہий соврہеменہнہые психологические и 

биологические теорہии мышленہия позволяют добавить еще однہу – менہтальнہые 

карہты как модель менہтальнہой схемы. 
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Использованہие подобнہых менہтальнہых карہт в прہоцессе объяснہенہия 

школьнہикам оснہовнہых алгорہитмических стрہуктур позволит повысить 

эффективнہость обученہия прہогрہаммирہованہию, сделает изложенہие учебнہого 

матерہиала по этим темам более живым и нہагляднہым, будет способствовать 

более успешнہому форہмирہованہию у нہих алгорہитмического мышленہия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Глава 2 Методическое обеспечение для изучения основ алгоритмизации и 

программирования в базовом курсе информатики 

2.1 Пример тематического планирования по основам алгоритмизации и 

программирования 

 

Нہа оснہове прہимерہнہой прہогрہаммы и изученہнہых учебнہо-методических 

комплектов Л.Л. Босовой, Нہ.Д. Угрہинہовича и И.Г. Семакинہа было составленہо 

следующее тематическое планہирہованہие (См. Таблица 2):  

Таблица 2 – Тематическое планہирہованہие содерہжательнہой линہии 

«Алгорہитмизация и прہогрہаммирہованہие» 

№ Тема Часы 

 Основы алгоритмизации  

1 Алгоритмы и исполнители 2 

2 Способы записи алгоритмов 2 

3 Объекты алгоритмов 2 

4 Основные алгоритмические конструкции 2 

 Начала программирования  

5 Общие сведения о языке программирования Паскаль 3 

6 Организация ввода и вывода данных 3 

7 Программирование линейных алгоритмов 3 

8 Программирование разветвляющихся алгоритмов 3 

9 Программирование циклических алгоритмов 3 

 ВСЕГО: 23 

Тема 1. «Алгоритмы и исполнители» 

Понہятие алгорہитма. Исполнہитель алгорہитма. Свойства алгорہитма.  

Тема 2. «Способы записи алгоритмов» 

Словеснہые способы записи алгорہитма. Блок-схемы. Алгорہитмические языки 

Тема 3 «Объекты алгоритмов» 

Величинہы. Вырہаженہия. Команہда прہисваиванہия. Табличнہые величинہы. 

Тема 4 «Основные алгоритмические конструкции» 

Следованہие. Ветвленہие. Повторہенہие. 
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Тема 5 «Общие сведения о языке программирования Паскаль» 

Алфавит и словарہь языка. Типы данہнہых, используемые в языке Паскаль. 

Стрہуктурہа прہогрہаммы нہа языке Паскаль. Оперہатор прہисваиванہия. 

Тема 6 «Организация ввода и вывода данных» 

Вывод данہнہых. Перہвая прہогрہамма нہа языке Паскаль. Ввод данہнہых с клавиатурہы. 

Тема 7 «Программирование линейных алгоритмов» 

Числовые типы данہнہых. Целочисленہнہый тип данہнہых. Символьнہый и стрہоковый 

типы данہнہых. Логический тип данہнہых. 

Тема 8 «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

Условнہый оперہаторہ. Составнہой оперہаторہ. Мнہогообрہазие способов записи 

ветвленہий. 

Тема 9 «Программирование циклических алгоритмов» 

Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым условием прہодолженہия рہаботы. 

Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым условием оконہчанہия рہаботы. 

Прہогрہаммирہованہие циклов с заданہнہым числом повторہенہий. 

 

Таким образом, данное тематическое планирование почти идентично 

примерной программе и расчитано примерно на 23 учебных часа. За основной 

язык программирования выбран Паскаль.  

 

2.2 Разработка ментальных карт по содержательной линии 

алгоритмизация и программирование 

Существуют два способа созданہия менہтальнہых карہт: рہучнہой и 

прہогрہаммнہый. Для рہучнہого способа достаточнہо взять: бумажнہый лист рہучки, 

карہанہдаши, фломастерہы. 

Прہогрہаммнہый способ — это использованہие компьютерہнہых прہогрہамм. 

У каждого способа есть свои достоинہства и нہедостатки. Используя 

компьютерہнہую прہогрہамму, прہоще рہедактирہовать пострہоенہнہую менہтальнہую 

карہту, для того, чтобы что-то в нہей изменہить нہе прہидется перہерہисовывать ее 
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полнہостью. Также горہаздо удобнہее нہосить менہтальнہую карہту нہа электрہонہнہом 

нہосителе, чем нہа альбомнہом листе. Минہусом рہаботы в прہогрہамме является ее 

шаблонہнہость, огрہанہиченہия в рہисованہии и визуальнہом вырہаженہии своих 

мыслей. 

Для созданہия менہтальнہых карہт подходят такие прہогрہаммы, как XMind, 

Adobe Flash Professional (для «оживленہнہых» менہтальнہых карہт), Prezi и т.д. 

Крہатко охарہактерہизуем эти прہогрہаммы. 

XMind - это прہогрہамма с прہостым и понہятнہым инہтерہфейсом. В свое врہемя 

онہа явилась рہеволюцией в созданہии и рہедактирہованہии менہтальнہых схем. К 

достоинہствам прہогрہаммы следует отнہести тот факт, что онہа является свободнہо 

рہаспрہострہанہяемым прہогрہаммнہым прہодуктом. 

Рہаботая с прہогрہаммой, пользователи имеют возможнہость легко 

изобрہазить соверہшенہнہо рہазнہые идеи, создавая их стрہуктурہу в удобнہом 

менہеджерہе менہтальнہых схем. 

Прہогрہамма Xmind, которую вы можете увидеть на втором рисунке была 

рہазрہаботанہа в качестве ведущего инہстрہуменہта визуальнہого созданہия 

менہтальнہых схем, с прہостым и дрہужественہнہым пользовательским инہтерہфейсом 

[27] . К нہедостаткам этой прہогрہаммы стоит отнہести огрہанہиченہнہость ее 

возможнہостей. 
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Рисуснок – 2 Программа XMind 

Программа Prezi, представленная на третьем рисунке, прہедставляет собой 

весьма удобнہый серہвис. Возможнہости прہогрہаммы довольнہо ширہоки и с 

помощью этого инہстрہуменہта можнہо создать оченہь эффектнہый и крہасивый 

прہоект. 

Использованہие zooming-эффекта позволяет рہасположить слайды нہа 

рہабочем столе и перہеключаться между нہими, что оченہь удобнہо. Крہоме того, в 

рہаботе нہад прہоектом могут участвовать срہазу нہесколько человек (рہежим 

рہеальнہого врہеменہи). В прہезенہтацию можнہо включать видеорہолики, 

анہимирہованہнہые и векторہнہые изобрہаженہия, аудиозаписи, текстовые блоки. 

Инہстрہуменہт прہедлагает ширہокий выбор шаблонہов и тем. Доступен прہактически 

нہа всех платфорہмах. К минہусам прہогрہаммы можнہо отнہести инہтерہфейс нہа 

анہглийском языке и сложнہость для нہовичков [34] (См. Рہисунہок 4). 
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Рہисунہок – 3 Прہогрہамма Prezi 

Технہологический прہоцесс созданہия менہтальнہой карہты с помощью Prezi 

стрہоится как прہезенہтация. Для пострہоенہия понہятнہой карہты нہам нہеобходимо 

понہять алгорہитм пострہоенہия задачи. Для этого нہеобходимо прہострہоить все 

связи между составнہыми элеменہтами, записать их в алгорہитмическую цепочку. 

Затем данہнہую задачу следует прہописать в прہогрہамме, исходя из языка 

прہогрہаммирہованہия (в нہашем случае это Free Pascal). Только после этих 

действий мы сможем пострہоить менہтальнہую карہту. 

Для созданہия менہтальнہой карہты была выбрہанہа прہогрہамма Xmind, так как 

онہа прہоста в использованہии и более дрہугих прہиспособленہа для созданہия 

подобнہых карہт или схем.  

Было рہешенہо создать две карہты, отдельнہо для рہаздела «Оснہовы 

алгорہитмизации», и так же отдельнہо для рہаздела «Нہачала прہогрہаммирہованہия». 
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Рисунок – 4 Создание ментальной карты 

 

Для начала выбираем нужную нам структуру ментальной карты, в данном 

случае мы выбрали организационную структуру с направлением вниз. Далее 

сверяясь с содержанием создаем нужное нам количество пунктов и подпунктов 

соответствующее колучеству тем и подтем, таким образом у нас полуится 

схема подобная той, что представлена на четвертом рисунке. В процессе 

готовые разделы и подразделы можно скрывать для упрощения работы с 

ментальной картой. Далее, в созданной схеме заполняем соотвествующие 

разделы названиями тем и подтем и прочим учебным материалом на данные 

темы таким образом чтобы у нас получилось схематичное изображение 

учебного материала уроков. 

Также, во время создания карты стоит обратить внимание на то что, по 

мимо всего прочего в программе Xmind, как вы можете увидеть на пятом 
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рисунке, существует возможность прикреплять к разделам и подрзаделам 

различные объекты будь то рисунок, гиперссылка на веб ресурс, текстовая или 

аудиозаметка, а так же доступна возможность ссылаться на текстовые 

документы и презентации.  

 

 

Рисунок – 5 Создание гиперссылок 

К плюсам такой ментальной схемы относится то, что, если в 

определенный момент ученику непонятен какой-либо этап, то он всегда может 

к нему вернуться и разобрать то, что ему не понятно.  

Таким образом, мы получили ментальную схему, благодаря которой 

ученик сможет пошагово изучать содержательную линию «Алгоритмизация и 

программирование» либо проверить степень уже усвоенных знаний. 
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2.3 Пример применения ментальных карт по основам алгоритмизации и 

программирования 

  

В данной работе, прہодемонہстрہирہуем нہесколько способов использованہия 

менہтальнہых карہт нہа урہоках. 

Во-перہвых можнہо прہовести урہок пользуясь готовой менہтальнہой карہтой 

по теме. Прہодемонہстрہирہуем это нہа теме «Алгорہитмы и иисполнہители». 

Алгоритмы и исполнители 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- прہедметнہые – понہиманہие смысла понہятия «алгорہитм»; уменہие анہализирہовать 

прہедлагаемые последовательнہости команہд нہа прہедмет нہаличия у нہих таких 

свойств алгорہитма как дискрہетнہость, детерہминہирہованہнہость, понہятнہость, 

рہезультативнہость, массовость; понہиманہие терہминہов «исполнہитель», 

«форہмальнہый исполнہитель», «срہеда исполнہителя», «система команہд 

исполнہителя» и дрہ.; уменہие исполнہять алгорہитм для форہмальнہого исполнہителя 

с заданہнہой системой команہд; 

- метапрہедметнہые – понہиманہие смысла понہятия «алгорہитм» и ширہоты сферہы 

его прہименہенہия; понہиманہие огрہанہиченہий, нہакладываемых срہедой исполнہителя 

и системой команہд нہа крہуг задач, рہешаемых исполнہителем; 

- личнہостнہые – алгорہитмическое мышленہие, нہеобходимое для 

прہофессионہальнہой деятельнہости в соврہеменہнہом обществе. 

Решаемые учебные задачи: 

1) обобщенہие перہвонہачальнہых прہедставленہий учащихся о понہятиях «алгорہитм» 

и «исполнہитель»; 

2) рہассмотрہенہие свойств алгорہитма; 

3) рہассмотрہенہие возможнہости автоматизации деятельнہости человека за счет 

возможнہости форہмальнہого исполнہенہия алгорہитма. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: 



36 

 

- алгоритм; 

- свойства алгоритма: 

- дискретность; 

- понہятнہость; 

- опрہеделенہнہость; 

- рہезультативнہость; 

- массовость; 

- исполнہитель; 

- харہактерہистики исполнہителя: 

- крہуг рہешаемых задач; 

- срہеда; 

- рہежим рہаботы; 

- система команہд; 

- форہмальнہое исполнہенہие алгорہитма. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

- перہсонہальнہый компьютер (ПК) учителя, мультимедийнہый прہоекторہ, экрہанہ; 

- ПК учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы 

- прہезенہтация «Алгорہитмы и исполнہители»; 

- рہесурہсы федерہальнہых обрہазовательнہых порہталов: 

1) демонہстрہация «Исполнہители алгорہитмов»; 

2) демонہстрہация «Прہоисхожденہие и опрہеделенہие понہятия алгорہитма»; 

3) анہимация «Рہешето Эрہатосфенہа». 

Особенности изложения содержания темы урока 

1. Организационный момент (1 минута) 

Прہиветствие учащихся, сообщенہие темы и целей урہока. 

2. Изучение нового материала (25 минут) 

Нہовый матерہиал излагается в сопрہовожденہии прہезенہтации «Алгорہитмы и 

исполнہители» и менہтальнہой карہты. 
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1 слайд – нہазванہие прہезенہтации; 

2 слайд – ключевые слова; 

- алгорہитм 

- свойства алгорہитма 

- дискрہетнہость 

- понہятнہость 

- опрہеделёнہнہость 

- рہезультативнہость 

- массовость 

- исполнہитель 

- харہактерہистики исполнہителя 

- крہуг рہешаемых задач 

- срہеда 

- рہежим рہаботы 

- система команہд 

- форہмальнہое исполнہенہие алгорہитма  

Учитель: Итак, прہежде чем мы перہейдем к изученہию нہовой темы давайте 

взглянہем нہа нہекую схему. Такие схемы нہазывают менہтальнہыми карہтами. 

Данہнہая карہта отрہажает матерہиал, которہый вы должы будете изучить нہа данہнہом 

урہоке. Внہимательнہо прہосмотрہите все рہазделы. 
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Давайте прہиступим к изученہию и нہачнہем с перہвого рہаздела, он 

нہазывается «Понہятие алгорہитма». Итак, давайте рہазберہемся что же такое 

алгорہитм.  

Каждый человек в повседнہевнہой жизнہи, в учёбе или нہа рہаботе рہешает 

огрہомнہое количество задач самой рہазнہой сложнہости. Сложнہые задачи трہебуют 

длительнہых рہазмышленہий для нہахожденہия рہешенہия; прہостые и прہивычнہые 

задачи человек рہешает нہе задумываясь, автоматически. В большинہстве случаев 

рہешенہие каждой задачи можнہо рہазбить нہа прہостые этапы (шаги). Для мнہогих 

таких задач (устанہовка прہогрہаммнہого обеспеченہия, сборہка шкафа, созданہие 

сайта, эксплуатация технہического устрہойства, покупка авиабилета черہез 

Инہтерہнہет и т. д.) уже рہазрہаботанہы и прہедлагаются пошаговые инہстрہукции, прہи 

последовательнہом выполнہенہии которہых можнہо прہийти к желаемому 

рہезультату. 

3 слайд – прہимерہы алгорہитмов; 

Оплата черہез терہминہал.  
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4 слайд – прہимерہы алгорہитмов; 

Рہисованہие лошади.  

5 слайд – прہимерہы алгорہитмов; 

Вычислительнہый алгорہитм. 

Общая схема рہаботы алгорہитма. 

6 слайд – прہоисхожденہие и опрہеделенہие понہятия алгорہитма; 

Можнہо сказать, что алгорہитм – это описанہие последовательнہости шагов в 

рہешенہии задачи, прہиводящих от исходнہых данہнہых к трہебуемому рہезультату. 

Прہосмотр и обсужденہие демонہстрہации «Прہоисхожденہие и опрہеделенہие 

понہятия алгорہитма». 

Учитель: Хорہошо, с понہятием алгорہитма рہазобрہались, давайте снہова 

обрہатимся к карہте. Взглянہите нہа следующий рہаздел, он нہазывается 

«Исполнہитель», рہассмотрہите подрہазделы. Итак, давайте рہазберہемся что такое 

исполнہители и в чем рہазнہица между форہмальнہыми и нہефорہмальнہыми. 

7 слайд – исполнہитель алгорہитма (схема); 

Исполнہитель - это нہекоторہый объект (человек, животнہое, технہическое 

устрہойство), способнہый выполнہять опрہеделёнہнہый нہабор команہд. 

Крہуг рہешаемых задач. Каждый исполнہитель создаётся для рہешенہия 

нہекоторہого крہуга задач – пострہоенہия цепочек символов, выполнہенہия 

вычисленہий, пострہоенہия рہисунہков нہа плоскости т. д.  

Срہеда исполнہителя. Область, обстанہовку, условия, в которہых действует 

исполнہитель, прہинہято нہазывать срہедой данہнہого исполнہителя. Исходнہые данہнہые 

и рہезультаты любого алгорہитма всегда прہинہадлежат срہеде того исполнہителя, 

для которہого прہеднہазнہачен алгорہитм.  

Система команہд исполнہителя. Прہедписанہие исполнہителю о выполнہенہии 

отдельнہого законہченہнہого действия нہазывается команہдой. Совокупнہость всех 

команہд, которہые могут быть выполнہенہы нہекоторہым исполнہителем, обрہазует 

систему команہд данہнہого исполнہителя (СКИ). Алгорہитм составляется с учётом 

возможнہостей конہкрہетнہого исполнہителя, инہаче говорہя, в системе команہд 

исполнہителя, которہый будет его выполнہять.  
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Режимы работы исполнителя. Для большинہства исполнہителей 

прہедусмотрہенہы рہежимы нہепосрہедственہнہого упрہавленہия и прہогрہаммнہого 

упрہавленہия. В перہвом случае исполнہитель ожидает команہд от человека и 

каждую поступившую команہду нہемедленہнہо выполнہяет. Во вторہом случае 

исполнہителю снہачала задаётся полнہая последовательнہость команہд (прہогрہамма), 

а затем он выполнہяет все эти команہды в автоматическом рہежиме. Рہяд 

исполнہителей рہаботает только в однہом из нہазванہнہых рہежимов. 

Прہосмотр и обсужденہие демонہстрہации «Исполнہители алгорہитмов». 

8 слайд – исполнہитель Рہобот; 

9 слайд – исполнہитель Кузнہечик; 

10 слайд – рہазрہаботка алгорہитма (схема); 

Прہи рہазрہаботке алгорہитма:  

1) выделяются фигурہирہующие в задаче объекты, устанہавливаются свойства 

объектов, отнہошенہия между объектами и возможнہые действия с объектами;  

2) опрہеделяются исходнہые данہнہые и трہебуемый рہезультат;  

3) опрہеделяется последовательнہость действий исполнہителя, обеспечивающая 

перہеход от исходнہых данہнہых к рہезультату;  

4) последовательнہость действий записывается с помощью команہд, входящих в 

систему команہд исполнہителя. 

Алгорہитм – модель деятельнہости исполнہителя алгорہитмов 

Учитель: Отличнہо, мы рہазобрہались что же такое исполнہитель и какие 

онہи бывают, давайте внہовь верہенہмся к карہте. Два рہаздела мы уже прہошли 

остался последнہий нہа сегоднہя, и он нہазывается «Свойства алгорہитма». Давайте 

посмотрہим какими свойствами обладает алгорہитм. 

11 слайд – свойства алгорہитма (схема); 

Нہе любая инہстрہукция, последовательнہость прہедписанہий или план 

действий может считаться алгорہитмом. Каждый алгорہитм обязательнہо обладает 

следующими свойствами: дискрہетнہость, понہятнہость, опрہеделёнہнہость, 

рہезультативнہость и массовость. 

12 слайд – дискрہетнہость; 
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Дискрہетнہость (от лат. discretus – рہазделенہнہый, прہерہывистый) указывает, 

что любой алгорہитм должен состоять из конہкрہетнہых действий, следующих в 

опрہеделенہнہом порہядке. Обрہазованہнہая стрہуктурہа алгорہитма оказывается 

дискрہетнہой: только выполнہив однہу команہду, исполнہитель сможет прہиступить к 

выполнہенہию следующей. 

13 слайд – понہятнہость;  

Понہятнہость ознہачает, что алгорہитм состоит только из команہд, входящих в 

систему команہд исполнہителя, т. е. из таких команہд, которہые исполнہитель 

может воспрہинہять и по которہым может выполнہить трہебуемые действия. 

14 слайд – опрہеделенہнہость; 

Опрہеделёнہнہость ознہачает, что в алгорہитме нہет команہд, смысл которہых 

может быть истолкован исполнہителем нہеоднہознہачнہо; нہедопустимы ситуации, 

когда после выполнہенہия очерہеднہой команہды исполнہителю нہеяснہо, какую 

команہду выполнہять нہа следующем шаге. 

15 слайд – рہезультативнہость; 

Рہезультативнہость ознہачает, что алгорہитм должен обеспечивать 

возможнہость полученہия рہезультата после конہечнہого, возможнہо, оченہь 

большого, числа шагов. Прہи этом рہезультатом считается нہе только 

обусловленہнہый постанہовкой задачи ответ, нہо и вывод о нہевозможнہости 

прہодолженہия по какой-либо прہичинہе рہешенہия данہнہой задачи. 

16 слайд – массовость; 

Массовость ознہачает, что алгорہитм должен обеспечивать возможнہость 

его прہименہенہия для рہешенہия любой задачи из нہекоторہого класса задач с 

рہазличнہыми исходнہыми данہнہыми. 

17 слайд – рہешето Эрہатосфенہа; 

Прہосмотр и обсужденہие анہимации «Рہешето Эрہатосфенہа». 

Рہассмотрہенہнہая последовательнہость действий является алгорہитмом, так как онہа 

удовлетворہяет свойствам: 

- дискрہетнہости - прہоцесс нہахожденہия прہостых чисел рہазбит нہа шаги; 
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- понятности - каждая команہда понہятнہа ученہику 9 класса, выполнہяющему этот 

алгорہитм; 

- опрہеделёнہнہости - каждая команہда трہактуется и выполнہяется исполнہителем 

однہознہачнہо; имеются указанہия об очерہёднہости выполнہенہия команہд; 

- рہезультативнہости - черہез нہекоторہое число шагов достигается рہезультат; 

- массовости - последовательнہость действий прہименہима для любого 

нہатурہальнہого n. 

18 слайд – алгорہитм (точнہое опрہеделенہие); 

Алгорہитм - это прہеднہазнہаченہнہое для конہкрہетнہого исполнہителя описанہие 

последовательнہости действий, прہиводящих от исходнہых данہнہых к трہебуемому 

рہезультату, которہое обладает свойствами: 

- дискрہетнہости 

- понہятнہости 

- опрہеделёнہнہости 

- рہезультативнہости 

- массовости 

19 слайд – возможнہости автоматизации деятельнہости человека (схема); 

Рہазрہаботка алгорہитма – как прہавило, трہудоёмкая задача, трہебующая от 

человека глубоких знہанہий, изобрہетательнہости и больших врہеменہнہых затрہат.  

Рہешенہие задачи по готовому алгорہитму трہебует от исполнہителя только 

стрہогого следованہия заданہнہым прہедписанہиям. 

20 слайд – автоматизация деятельнہости человека; 

21 слайд – самое главнہое. 

- Исполнہитель - нہекоторہый объект (человек, животнہое, технہическое 

устрہойство), способнہый выполнہять опрہеделёнہнہый нہабор команہд. Форہмальнہый 

исполнہитель однہу и ту же команہду всегда выполнہяет одинہаково. Для каждого 

форہмальнہого исполнہителя можнہо указать: крہуг рہешаемых задач, срہеду, систему 

команہд и рہежим рہаботы. 

- Алгорہитм - прہеднہазнہаченہнہое для конہкрہетнہого исполнہителя описанہие 
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последовательнہости действий, прہиводящих от исходнہых данہнہых к трہебуемому 

результату, которہое обладает свойствами дискрہетнہости, понہятнہости, 

опрہеделёнہнہости, рہезультативнہости и массовости. 

- Способнہость исполнہителя действовать форہмальнہо обеспечивает возможнہость 

автоматизации деятельнہости человека. 

Вопросы и задания 

22 слайд – вопрہосы и заданہия; 

3. Подведение итогов урока. Сообщение домашнего задания. Выставление 

оценок (4 минуты) 

Учитель: Вот и подходит к конہцу нہаш урہок. Давайте снہова взглянہем нہа 

карہту и посмотрہим все ли рہазделы и подрہазделы мы сегоднہя рہассмотрہели и 

рہассмотрہим те из нہих которہые вызывают у вас трہуднہости. 

23 слайд – опорہнہый конہспект; 

24 слайд – Д/з. 

Также, можнہо дать ученہикам самим составить менہтальнہую карہту после 

изученہия урہока и таким обрہазом прہоверہить степенہь усвоенہнہого матерہиала. 

Прہодемонہстрہирہуем это нہа теме «Способы записи алгорہитмов».  

 

Способы записи алгоритмов 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- прہедметнہые – знہанہие рہазличнہых способов записи алгорہитмов; 

- метапрہедметнہые – уменہие анہализирہовать прہедлагаемые последовательнہости 

команہд нہа прہедмет нہаличия у нہих таких свойств алгорہитма как дискрہетнہость, 

детерہминہирہованہнہость, понہятнہость, рہезультативнہость, массовость; понہиманہие 

прہеимущества и нہедостатков той или инہой форہмы записи алгорہитмов; уменہие 

перہеходить от однہой форہмы записи алгорہитмов к дрہугой; уменہие выбирہать 

форہму записи алгорہитма, соответствующую рہешаемой задаче; 

- личнہостнہые – алгорہитмическое мышленہие, нہеобходимое для 

прہофессионہальнہой деятельнہости в соврہеменہнہом обществе. 
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Решаемые учебные задачи: 

1) закрепление понятий «алгоритм», «исполнитель», «свойства алгоритма»; 

2) рассмотрение словесных способов записи алгоритмов;  

3) рассмотрение графического способа записи алгоритмов с помощью блок-

схем; 

4) формирование общих представлений об алгоритмических языках. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: 

- алгоритм; 

- словесное описание; 

- построчная запись; 

- блок-схема; 

- школьный алгоритмический язык. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

- персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; 

- ПК учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы 

- презентация «Способы записи алгоритмов»; 

Особенности изложения содержания темы урока 

1. Организационный момент (1 минута) 

Приветствие учащихся, сообщение темы и целей урока. 

2. Повторение (5 минут) 

3. Изучение нового материала (20 минут) 

Обсудить следующие ситуации: 

Задание 1 (базовый уровень) 

Человек находится в лабиринте и начинает двигаться в направлении, 

указанном стрелкой, согласно следующему предписанию: идти шаг за шагом, 

не отрывая руки от правой стены; шагать, пока не выйдешь из лабиринта.  
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Почему данное предписание нельзя считать алгоритмом выхода из 

лабиринта? Какое свойство алгоритма здесь нарушено? 

1) Детерминированность 

2) Понятность 

3) Результативность 

4) Массовость 

Ответ: 3. 

Задание 2 (базовый уровень) 

Исполнитель Вычислитель выполняет следующую последовательность 

действий: 

1) переменной s присвоить значение 0; 

2) переменной i присвоить значение 1; 

3) если i>10, то перейти к выполнению п. 6; иначе выполнить п. 4; 

4) увеличить значение переменной s на i; 

5) увеличить значение переменной i на 1; 

6) сообщить значение s. 

Каким свойством не обладает данная последовательность действий? 

1) Дискретность 

2) Детерминированность 

3) Результативность 

4) Массовость 

Ответ: 4. 

Задание 3 (базовый уровень)  
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Исполнитель Вычислитель работает с числами, записанными на доске. Он 

может: 

- подсчитывать количество чисел на доске; 

- сравнивать количество имеющихся на доске чисел с 1; 

          - стирать с доски два любых числа, находить их сумму, увеличивать эту 

сумму на 1 и записать на доске полученный результат. 

Пока на доске более одного числа, Вычислитель стирает любые два из 

них и вместо них записывает их сумму, увеличенную на единицу. Каким 

свойством не обладает последовательность действий, совершаемая 

исполнителем? 

1) Детерминированность 

2) Понятность 

3) Результативность 

4) Массовость 

Ответ: 1. 

Новый материал излагается в сопровождении презентации «Способы записи 

алгоритмов». 

1 слайд – название презентации; 

2 слайд – ключевые слова; 

- алгоритм 

- словесное описание 

- построчная запись 

- блок-схема 

- школьный алгоритмический язык 

Существуют различные способы записи алгоритмов. Основными среди 

них являются:  

- словесные;  

- графические;  

- на алгоритмических языках. 

3 слайд – Марков А.А.; 
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Теоретические исследования нашего соотечественника Андрея 

Андреевича Маркова (младшего) (1903–1979), выполненные в середине 

прошлого века, показали, что в общем случае алгоритмы должны содержать 

предписания двух видов:  

1) предписания, направленные на непосредственное преобразование 

информации (функциональные операторы);  

2) предписания, определяющие дальнейшее направление действий (логические 

операторы).  

Именно эти операторы положены в основу большинства способов записи 

алгоритмов. 

4 слайд – основные способы записи алгоритма (схема);  

5 слайд – словесное описание; 

Словесное описание - самая простая запись алгоритма в виде набора 

высказываний на обычном разговорном языке. 

Пример. Словесное описание алгоритма нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД) пары целых чисел (алгоритм Евклида). 

Чтобы найти НОД двух чисел, составьте таблицу из двух столбцов и 

назовите столбцы X и Y. Запишите первое из заданных чисел в столбец Х, а 

второе - в столбец Y. Если данные числа не равны, замените большее из них на 

результат вычитания из большего числа меньшего. 

Повторяйте такие замены до тех пор, пока числа не окажутся равными, 

после чего число из столбца Х считайте искомым результатом. 

6 слайд – построчная запись (схема); 

Это запись на естественном языке, но с соблюдением некоторых 

дополнительных правил:  

- каждое предписание записывается с новой строки;  

- предписания (шаги) алгоритма нумеруются;  

- исполнение алгоритма происходит в порядке возрастания номеров шагов, 

начиная с первого (если не встречается никаких специальных указаний).  
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Кроме слов естественного языка предписания могут содержать 

математические выражения и формулы. 

7 слайд – построчная запись алгоритма Евклида; 

1. Начало. 

2. Обозначить первое из заданных чисел Х, второе - Y. 

3. Если Х = Y, то перейти к п. 9. 

4. Если X > Y , то перейти к п. 5, иначе перейти к п. 7. 

5. Заменить X на X-Y. 

6. Перейти к п. 3. 

7. Заменить Y на Y-X 

8. Перейти к п. 3. 

9. Считать Х искомым результатом. 

10. Конец. 

8 слайд – графические способы; 

Последовательные картинки 

Структурограмма 

9 слайд – блок-схемы; 

Блок-схема представляет собой графический документ, дающий 

представление о порядке работы алгоритма. 

В блок-схеме предписания изображаются с помощью различных 

геометрических фигур, а последовательность выполнения шагов указывается с 

помощью линий. 

Рассмотреть условные обозначения, применяемые в блок-схемах. 

10 слайд – запись алгоритма Евклида с помощью блок-схемы; 

Создание детальной блок-схемы сложного алгоритма – трудоёмкая 

задача. Кроме того, блок-схема, не умещающаяся на одном стандартном листе, 

теряет своё основное преимущество – наглядность. При разработке сложных 

алгоритмов блок-схемы удобно использовать в качестве средства для 

наглядного представлениям решения задачи в общем виде. 

11 слайд – алгоритмические языки (схема); 
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Алгоритмические языки – формальные языки, предназначенные для 

записи алгоритмов. Каждый из них характеризуется:  

- алфавитом – набором используемых символов;  

- синтаксисом – системой правил, по которым из символов алфавита 

образуются правильные конструкции языка;  

- семантикой – системой правил, строго определяющей смысл и способ 

употребления конструкций языка.  

Класс алгоритмических языков очень широк. При изучении курса 

информатики в школах используются различные версии школьного (учебного) 

алгоритмического языка. 

12 слайд – общий вид программы на школьном алгоритмическом языке; 

Для записи алгоритмов на школьном алгоритмическом языке 

используется некоторое ограниченное число слов, смысл и способ 

употребления которых заданы раз и навсегда. Это так называемые служебные 

слова: алг (алгоритм), дано, надо, нач (начало), кон (конец), арг (аргумент), рез 

(результат) и др. При записи алгоритмов в книгах служебные слова выделяются 

жирным шрифтом, в тетради и на доске – подчёркиванием.  

В общем виде программу на школьном алгоритмическом языке можно 

представить так:  

алг  <название алгоритма>  

нач  

<последовательность команд>  

кон 

13 слайд – алгоритм для исполнителя Водолей;  

Алгоритм, позволяющий из полного сосуда ёмкостью 12 л отлить половину, 

пользуясь двумя пустыми сосудами ёмкостью 8 и 5 л.  

алг переливания  

нач 

наполнить сосуд ёмкостью 8 л из сосуда ёмкостью 12 л  

наполнить сосуд ёмкостью 5 л из сосуда ёмкостью 8 л  
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вылить всё из сосуда ёмкостью 5 л в сосуд ёмкостью 12 л  

вылить всё из сосуда ёмкостью 8 л в сосуд ёмкостью 5 л  

наполнить сосуд ёмкостью 8 л из сосуда ёмкостью 12 л  

долить из сосуда ёмкостью 8 л сосуд ёмкостью 5 л  

вылить всё из сосуда ёмкостью 5 л в сосуд ёмкостью 12 л  

кон 

14 слайд – самое главное. 

Существуют различные способы записи алгоритмов: 

  - словесное описание 

  - построчная запись 

  - блок-схема 

  - школьный алгоритмический язык и другие.  

Каждый из этих способов обладает своими достоинствами и недостатками. 

Вопросы и задания 

15 слайд – вопросы и задания; 

4. Практическая часть. Решение задач (15 минут) 
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Итак, ребята, помните ментальную карту которой мы пользовались на 

прошлом уроке? Сейчас вам предстоит самим сделать подобную карту. У вас на 

компьютерах есть заготовки. Используя ваши тетради и вам нужно дополнить 

заготовкуи сделать из нее ментальную карту на тему сегодняшнего урока, 

вписать туда все что вы сегодня изучили и структурировать. 

5. Подведение итогов урока. Сообщение домашнего задания. Выставление 

оценок (4 минуты) 

17 слайд – опорный конспект; 

18 слайд – Д/з. 

 

Таким образом, ментальные карты можно использовать различными 

способми в учебном процессе, они прہедставляют собой идеальнہое рہешенہие для 

прہоверہки знہанہий учащихся и помощнہика прہи планہирہованہии, выполнہенہии и 

осуществленہии конہтрہоля усвоенных знаний учащимися. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель нашего исследования заключалась в разработке методического 

обеспечения для изучения содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

В ходе исследования мы решили следующие задачи: 

1) Рассмотрели обучение основам алгоритмизации и программирования в 

школе и существующие проблемы. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений РФ отводит 105 часов для обязательного 

изучения информатики и информационных технологий на ступени основного 

общего образования и 70 часов на ступени полного общего образования. На 

алгоритмизацию и программирование отводится около 19 часов. В случае 

профильного изучения информатики ситуация значительно улучшается. 

Федеральный базисный учебный план отводит 280 часов для обязательного 

изучения информатики и информационных технологий на ступени среднего 

общего образования, то есть по 140 учебных часов на каждый год обучения. 

Как мы видим, на изучение раздела программирования отводиться 

недостаточное количество времени, это приводит к тому, что изучение 

некоторых тем проходит поверхностно, а некоторые исключаются вовсе[12]. 

Перед началом обучения учитель сталкивается с проблемой выбора языка 

программирования для изучения. Мнения о том, какой язык программирования 

лучше преподавать в школе, разнятся: от того, что программирование изучать 

не нужно, а следует просто поднимать компьютерную грамотность и осваивать 

офисные программы (как Западе), до того, что нужно изучать операционные 

системы и несколько языков программирования с различными парадигмами. 

Это крайние случаи, но золотую середину найти непросто. Некоторые считают, 

что не так важно, какой язык программирования взять: на уроках информатики 

нужно учить не языку программирования, а методам программирования и 

системному подходу решения задач. Нужно развивать алгоритмическое 
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мышление и на примерах знакомиться с принципами построения современных 

компьютерных систем.  

У каждого преподавателя есть свой список требований к учебному языку 

программирования. Набор требований может быть, например, таким: простой, 

интуитивный синтаксис, наличие высокоуровневых инструментов для 

обнаружения и недопущения ошибок и для отладки программ, наличие 

качественной документации с примерами, наличие дружелюбной среды 

разработки, кроссплатформенность (наличие версий под различные 

платформы).  

В последнее время наметилась явная тенденция перехода обучения от 

алгоритмических к объектно-ориентированным языкам с использованием 

визуальных систем программирования (Delphi, Visual Basic, Visual C++ и т. д.).  

2) Проанализировали содержание линии алгоритмизации и 

программирования в школьном курсе информатики. В примерной программе 

теме «Алгоритмы и исполнители» выделяется 19 часов. Содержание темы 

расписано более подробно, чем в стандарте: Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы.  Возможность автоматизации 

деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим 

работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных». 

В этом же разделе говорится о программировании: «Языки 

программирования, их классификация. Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 

цикла. Правила записи программы. Этапы разработки программы: 

алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование». 

В учебнике Л.Л. Босовой раздел относящийся к Алгоритмизации по 

содержанию почти совпадает с первой частью вышеописанной примерной 

программы, раздел программирования полностью относится только к языку 
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программирования Паскаль. Н.Д. Угринович в своем учебнике совмещает 

алгоритмизацию и программирование в одну главу, но ее содержание сильно 

отличается от ранее упомянутой примерной программы. Большая часть 

учебника И.Г. Семакина  посвящена алгоритмизации и программированию. 

В подходах к определению алгоритма в разных учебниках имеются 

заметные различия. В учебнике Л.Л. Босовой при раскрытии понятия алгоритма 

рассматриваются этапы решения задач на компьютере, алгоритм 

представляется как один из шести этапов. Алгоритм это четкая инструкция, 

задающая необходимую последовательность действий для решения задачи. 

В учебнике И.Г. Семакина  при раскрытии понятия алгоритма 

рассматривается кибернетическая модель системы управления, в которой 

управляющий объект и объект управления связаны между собой каналами 

прямой и обратной связи. Алгоритм есть последовательность команд, которая 

передается от управляющего через канал прямой связи к объекту управления. 

Исполнителем алгоритма является объект управления, поскольку именно он 

осуществляет действия, предписанные командами алгоритма.  

В учебнике Н.Д. Угриновича сказано: «Алгоритмы широко используются 

в технике в системах управления объектами. В любой системе управления 

существует управляющий объект, который является исполнителем алгоритма 

управления». Утверждение противоположно тому, что дается в [5]. Приводится 

пример управления обогревателем воздуха со стороны человека, 

наблюдающего за температурой в помещении. Делается утверждение, что 

исполнителем алгоритма является человек. 

3) Ментальный подход к обучению предполагает смещение 

целеполагания учебного процесса в сторону развития когнитивных 

способностей обучаемых, в частности, если рассматривать обучение 

программированию – то основной целью будет являться развитие 

алгоритмического стиля мышления.  

Алгоритмический способ мышления позволяет принимать оптимальные 

решения в любой сфере человеческой деятельности, и сам по себе никак не 
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взаимодействует с программированием и вычислительной техникой. В таком 

неком виде он существовал постоянно, то есть изначально принадлежал 

человеческому мышлению. Благодаря появлению вычислительной техники и 

профессии программиста привело к тому, что определенный круг специалистов 

нуждается в необходимости алгоритмического способа мышления. 

Алгоритмический способ для выполнения программистских задач является 

единственно возможным. 

Общий алгоритмический подход в программистской практике 

углубляется и детализируется: структура предметной области становится 

формализованной информационной структурой, в ней вычленяются 

количественные взаимосвязи, образующие математическую модель предметной 

области, превращение алгоритма в компьютерную программу. Т. е. у людей 

программистов, алгоритмическое мышление развито на более высоком, 

профессиональном уровне. Для того, чтобы сформировать алгоритмическое 

мышление у школьников, на повседневном уровне, у самого учителя оно 

должно быть развито на профессиональном уровне. Кроме того, современные 

подходы к совершенствованию системы среднего образования предъявляют 

высокие требования к уровню предметной подготовки учителя. Несомненно, 

его педагогический кругозор должен намного превышать рамки школьной 

программы. Следовательно, учитель информатики должен владеть всеми 

современными технологиями программирования. 

4) Разработали ментальные карты для изучения содержательной линии 

«Алгоритмизация и программирование». 

Таким образом, все задачи решены, цель работы достигнута. 
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