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Рассмотрены понятия базовой инструментальной грамотности, алгорит
мического и вычислительного мышления как метапредметного результата изуче
ния математики и информатики в начальной и основной школе. Представлены 
шаги по совершенствованию подготовки педагогических кадров к деятельности 
по формированию вычислительного мышления школьников, реализуемые в Москов
ском педагогическом государственном университете.
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В наше время, характеризуемое запуском масштабной программы раз
вития экономики нового технологического поколения (цифровой экономи
ки), происходят ощутимые изменения на всех уровнях образования. Так, 
традиционная грамотность («читать + писать + считать») в современной 
цифровой среде трансформируется в базовую инструментальную грамот
ность, основными компонентами которой являются: способность воспри
нимать и создавать информацию на естественных языках в различных тек
стовых и визуальных форматах; способность применять математические 
инструменты и моделирование в повседневной жизни; способность вос
принимать и создавать информацию на формальных языках, языках про
граммирования [4]. Формирование последнего компонента —  прерогатива 
предметной области «Математика и информатика»; российское образова
ние имеет большой опыт и богатые традиции формирования алгоритмиче
ского стиля мышления на уроках математики, а также на уроках информа
тики в начальной, основной и старшей школе [1, 2].

Алгоритмическое мышление —  это не просто способность преобра
зовать абстрактную идею в последовательность конкретных шагов, необ
ходимых для ее воплощения на практике; совместно с логическим мышле
нием оно раскрывает уровень интеллектуальных возможностей человека, 
показывает его творческий потенциал, является неотъемлемой составля
ющей научного взгляда на мир (С. Пейперт, Ю. А. Первин, А. Л. Семенов,

23

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



А. Г. Гейн, А. Г. Кушниренко и др.). Близкой точки зрения придерживаются 
и за рубежом, где в последнее десятилетие широко используется понятие 
вычислительного (компьютерного) мышления (Computational Thinking), ко
торое трактуется как «мыслительные процессы, участвующие в постановке 
проблем и их решения таким образом, чтобы решения были представлены 
в форме, которая может быть эффективно реализована с помощью средств 
обработки информации. ... вычислительное мышление пересекается с 
логическим мышлением и системным мышлением. Оно включает в себя 
алгоритмическое мышление и параллельное мышление, которые, в свою 
очередь привлекают другие виды мыслительных процессов, таких, как 
композиционные рассуждения, действия по шаблону, процедурное мышле
ние и рекурсивное мышление» [6]. В российской научной литературе зна
чение вычислительного мышления для современного человека достаточно 
четко показано Е. К. Хеннером: «Человек, обладающий вычислительным 
мышлением, понимает, что решение сложных проблем может быть найде
но на основе алгоритмов и автоматизации. Человек, думающий «вычисли
тельно», понимает, что численное моделирование может помочь в решении 
сложных проблем в различных сферах деятельности» [5]. Таким образом, 
именно вычислительное мышление, как «способность понимать и при
менять фундаментальные вычислительные принципы к широкому спек
тру человеческой деятельности», обеспечивает основу для непрерывного 
изучения, использования и разработки все более совершенных вычисли
тельных концепций и технологий, становясь в условиях всеобщей инфор
матизации важнейшим показателем квалификации специалиста [3]. Выше
изложенное позволяет отнести вычислительное мышление к важнейшим 
метапредметным образовательным результатам, формирование которого 
должно начинаться уже на самых ранних уровнях школьного образования.

Формирование базовой инструментальной грамотности, в том числе ее 
алгоритмической или вычислительной составляющей, —  одна из важней
ших задач всего начального образования. Следовательно, не только учитель 
информатики и математики, но и учитель начальных классов должен быть 
готов к организации учебного процесса, обеспечивающего формирование 
вычислительного мышления обучающихся. Тем более, что в федеральных го
сударственных образовательных стандартах начального общего образования 
(ФГОС НОО) выделена предметная область «Математика и информатика», 
не предусматривающая обязательного изучения самостоятельной дисципли
ны «Информатика»: фундаментальные понятия информатики интегрированы 
в математику (заявлен ряд планируемых предметных результатов, имеющих 
ярко выраженный «информатический» характер, в том числе направленных на
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формирование основ логического и алгоритмического мышления, приобрете
ние важных для практико-ориентированной деятельности умений, связанных 
с представлением, анализом и интерпретацией данных).

Представим некоторые шаги по совершенствованию подготовки педа
гогических кадров к формированию вычислительного мышления школьни
ков, реализуемые на протяжении последних пяти лет в Московском педаго
гическом государственном университете.

Включение в обязательную часть учебных планов образовательных 
программ педагогического образования (профиль: Начальное образование) 
дисциплин: «Математика и информатика», наряду с традиционными ма
тематическими темами предполагающей знакомство студентов с разделом 
«Элементы алгоритмики»; «Информатика и информационные технологии 
в начальном образовании», имеющей методическую направленность.

Наличие в обязательной и вариативной части учебных планов обра
зовательных программ педагогического образования (профили: Начальное 
образование и Информатика) дисциплин «Алгоритмы и структуры дан
ных», «Языки и методы программирования», «Интерактивные программ
ные среды», «Робототехника» и др., усиливающих как фундаментальную, 
так и практико-ориентированную направленность подготовки будущего 
учителя начальных классов и информатики.

Включение в вариативную часть учебных планов образовательных 
программ педагогического образования (профили: Математика и Компью
терные науки, Информатика и Математика) дисциплин по методике обуче
ния информатике младших школьников.

Углубленная подготовка педагогических кадров на уровне магистра
туры (магистерские программы «Педагогическое сопровождение развития 
младших школьников в области информатики и ИКТ», «Информатика в 
общем и дополнительном образовании»).

Организация производственной практики студентов в форме волон
терской деятельности по обучению школьников 2-4  классов программи
рованию в Scratch, по проверке работ участников международной Scratch- 
олимпиады; волонтерская деятельность студентов в образовательных 
организациях Москвы и Московской области в рамках Всероссийских ак
ций «Час кода», «Урок цифры» и др.

Привлечение к непосредственному учебному процессу в вузе специ
алистов ИТ-компаний («Кодабра», «Кодвардс» и др.).

Ориентация выпускников бакалавриата и магистратуры на подготовку 
выпускных квалификационных работ, связанных с формированием вычис
лительного мышления учащихся основной и старшей школы.
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Перспективным направлением совершенствования подготовки пе
дагогических кадров к деятельности по формированию вычислительного 
мышления школьников, необходимого для их успешной жизни и деятель
ности в современном высокотехнологичном мире, является распростране
ние опыта, накопленного в предметной области «Математика и информа
тика», на другие предметные области.
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О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е  О С Н О В Ы  
м е т о д и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и

Приведено определение методической деятельности и представлено три вида 
ориентировочных основ по ее осуществлению в зависимости от широты применения: 
курс математики; содержательная линия или тема; отдельные вопросы математики.
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