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Аннотация. Проблема и цель. Поднимается вопрос недостаточного содержательного 
и методического обеспечения подготовки учащихся основной школы в области искус-
ственного интеллекта (ИИ). Цели исследования – выявление особенностей применения 
системно-деятельностного подхода к обучению учащихся основной школы в области 
искусственного интеллекта, описание принципов обучения школьников основам искус-
ственного интеллекта и условий их реализации, выделение видов деятельности уча-
щихся в контексте системно-деятельностного подхода. Методология. Использовался 
комплекс методов: анализ нормативных документов, определяющих приоритетные за-
дачи нашей страны; исследований и научно-методических публикаций в области обу-
чения ИИ учащихся основной школы в отечественной и зарубежной системе образова-
ния; рефлексия содержания полученного знания; выявление методических подходов; 
поиск принципов, условий и возможностей обучения элементам ИИ учащихся основ-
ной школы; локальный педагогический эксперимент. Результаты. Сравнительный анализ 
методического опыта педагогов-предшественников выявил возможность и эффективность 
применения системно-деятельностного подхода к обучению учащихся основной школы 
в области ИИ. Данный подход позволил определить основополагающие принципы обу-
чения элементам искусственного интеллекта, условия их реализации, а также наиболее 
целесообразные виды деятельности учащихся основной школы. Заключение. Сегодня тех-
нологии ИИ активно развиваются, и владение ими положительно влияет на уровень ин-
формационной культуры школьника, которую в соответствии с требованиями инфор-
мационного общества необходимо формировать как минимум в основной школе. Результа-
ты исследования обосновывают возможность и целесообразность применения системно-
деятельностного подхода к обучению элементам искусственного интеллекта учащихся 
основной школы, начиная с 5 класса. 
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Abstract. Problem and goal. The problem of insufficient substantive and methodological 

support for the training of basic school pupils in the field of artificial intelligence (AI) is con-
sidered. The aim is to identify the features of the application of the system-activity approach 
to teaching basic school pupils in the field of artificial intelligence, to describe the principles 
of teaching school pupils the basics of artificial intelligence and the conditions for their im-
plementation, to highlight the types of school pupils’ activities in the context of the system-
activity approach. Methodology. A set of methods was used: analysis of regulatory documents 
that determine the priority tasks of our country; analysis of research and scientific and methodo-
logical publications in the field of teaching AI for basic school pupils in the domestic and foreign 
education system; reflection of the content of the knowledge gained; identification of methodo-
logical approaches; search for principles, conditions and opportunities for teaching elements 
of AI to basic school pupils; local pedagogical experiment. Results. A comparative analysis of 
the methodological experience of predecessor teachers made it possible to identify the possi-
bility and effectiveness of the application of the system-activity approach to teaching basic 
school pupils in the field of AI. The revealed approach made it possible to determine the fun-
damental principles of teaching the elements of artificial intelligence, the conditions for their 
implementation, as well as the most appropriate types of activities for basic school pupils. 
Conclusion. Today AI technologies are actively developing information technologies and 
possession of them has a positive effect on the level of information culture of a school pupils, 
which, in accordance with the requirements of the information society, must be formed, at least, 
in basic school. The results of the study made it possible to substantiate the possibility and 
expediency of applying the system-activity approach to teaching the elements of artificial in-
telligence to basic school pupils, starting from grade 5. 
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Постановка проблемы. Реализация приоритетных направлений модер-
низации системы образования в соответствии с приоритетными задачами нашей 
страны невозможно без активно развивающихся технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) как части современных информационных технологий. 
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Сегодня технологии искусственного интеллекта обретают особую ак-
туальность в связи с обновлением самой технологии, ее возможностями для 
образовательного процесса и высокими требованиями к информационно-
технологической культуре школьников. Однако до сих пор в школьном кур-
се информатики, в том числе и основной школы, обучению этой технологии 
и ее фундаментальным основам не уделяется достаточного внимания. 

Причиной тому не только отсутствие нормативного обеспечения обу-
чения искусственному интеллекту в общеобразовательном курсе информа-
тики, но и недостаточное содержательное и методическое обеспечение под-
готовки учащихся, в том числе в основной школе, в области искусственного 
интеллекта. 

Для разрешения выявленной проблемы необходимо определить систе-
мообразующие знания и умения в области искусственного интеллекта, адап-
тировать содержание учебного материала для учащихся основной школы, 
определить принципы обучения элементам искусственного интеллекта уча-
щихся основной школы, условия их реализации, а также виды деятельности 
учащихся, позволяющие целенаправленно формировать у них умение учить-
ся и готовность к непрерывному образованию вообще и в области искусствен-
ного интеллекта в частности. 

Методы исследования. Проанализированы нормативные документы, 
такие как указ президента о приоритетных задачах развития государства1, на- 
циональный проект о развитии образовании2 и национальная программа о раз- 
витии цифровой экономики3, а также стандарт основного общего образования. 

Изучен и систематизирован отечественный и мировой методический 
опыт педагогов в области обучения элементам искусственного интеллекта 
учащихся, в том числе основной школы, с целью выявления методологи- 
ческих и методических походов к такому обучению. Выполнен анализ со- 
держательной и логической корректности [1] предлагаемых теми или иными 
авторами рассуждений, умозаключений и выводов. Рефлексия в контексте 
понимания [2] подходов, принципов и возможностей обучения учащихся 
основной школы основам ИИ, начиная с 5 класса. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования проанализи-
рован и обобщен существующий опыт в области обучения школьников искус-
ственному интеллекту в отечественной и зарубежной системе образования. 

Все ведущие страны мира единодушны во мнении, что для успешного 
освоения учащимися, в том числе основной школы, элементов ИИ самым 
важным является подготовка в области программирования [3; 4]. В некото-

 
1 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (от 07.05.2018 г. № 204). 
URL: https://ppt-online.org/709185 (дата обращения: 18.01.2021); Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 18.01.2021). 

2 Приоритетный национальный проект «Образование». URL: https://strategy24.ru/rf/ 
projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-obrazovaniye&category=education (дата обра- 
щения: 12.01.2021). 

3 Национальная программа «Цифровая экономика». URL: http://static.government.ru/ 
media/files/3b1AsVA1v3VziZip5VzAY8RTcLEbdCct.pdf (дата обращения: 12.01.2021). 
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рых странах предлагается внедрить обучение программированию в различ-
ные школьные предметы для более основательного рассмотрения его воз-
можностей и демонстрации практико-ориентированной применимости [5]. 

Обучение в области искусственного интеллекта в российском школь-
ном образовании началось еще в прошлом столетии, но именно сегодня оно 
особенно актуально из-за новых требований к информационным компетен-
циям школьников на основе системообразующих знаний в области инфор-
матики, включая информационные технологии [6], а также значимости и 
перспектив развития самой технологии ИИ [7]. 

Так, в конце 2020 г. президент обратил внимание на необходимость 
расширения подготовки в области искусственного интеллекта, начиная со школь- 
ного уровня образования, в связи с чем были выработаны поручения по со-
вершенствованию преподавания учебных предметов в общеобразовательных 
организациях путем установления их приоритета при формировании учеб-
ного плана и корректировки содержания образовательных программ4. 

Сегодня ИИ в школах страны чаще всего изучается в старших классах, 
например в рамках предпрофессиональной подготовки учащихся ИТ-классов. 
При этом обучение основывается на теоретической базе работы с информа-
цией современными средствами организации информационных процессов и 
ориентируется на выбор языков, поддерживающих структурное и объектно-
ориентированное программирование [8]. 

Кроме того, проведенное ранее исследование позволило предложить ос-
новные подходы к обучению школьников [9], концептуальные основы и со-
держание обучения в области искусственного интеллекта [10; 11]. Пилотная 
апробация разработанных учебно-методических материалов [12] показала эффек- 
тивность их применения при обучении основам ИИ учащихся 9–11 классов. 
В то же время очевидна необходимость дальнейшего исследования, связан-
ного со снижением возраста школьников, начинающих обучение элементам 
ИИ, отбором содержания обучения и его адаптацией для учащихся 5–6 клас-
сов, решением методологических вопросов такого обучения. 

Второй этап исследования был связан с выявлением методического под- 
хода, позволяющего эффективно обучать в области ИИ учащихся основной 
школы, начиная с 5 класса.  

Анализ сложившейся в отечественной педагогике практики, методиче-
ский опыт предшественников, требования к образовательным результатам 
учащихся в условиях информатизации общества и образования, необходи-
мость усиления деятельностной компоненты процесса обучения школьников 
позволили сделать вывод о значимости и возможности использования при 
обучении учащихся основной школы в области искусственного интеллекта 
системно-деятельностного подхода, предполагающего организацию обучения, 
основанную на активной, разносторонней и самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащегося. 

В настоящее время системно-деятельностный подход положен в осно-
ву реализации стандартов основного общего образования. В его рамках обу-

 
4 Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859/ (дата обращения: 12.01.2021). 



Levchenko I.V., Sadykova A.R. RUDN Journal of Informatization in Education. 2021;18(2):162–171 
 

 

166                                                                            TEACHING COMPUTER SCIENCE 

чение рассматривается не как трансляция учителем знаний учащимся, а как 
сотрудничество (совместная деятельность) учителя с учащимися. Учащиеся 
являются не пассивными «приемниками» информации, а активными участни-
ками учебно-познавательного процесса. Основным результатом такого про-
цесса обучения является развитие личности ребенка, а основной задачей – 
создание условий для самостоятельного открытия и формирования учащим-
ся новых знаний и умений [13].  

На третьем этапе исследования выявлялись особенности обучения уча-
щихся основной школы элементам ИИ в контексте системно-деятельностного 
подхода. 

Принципиальной становится позиция: знания учащегося – результат его 
собственных поисков. Во главу угла ставиться значимость и необходимость 
организации учителем самостоятельной поисковой познавательной деятель-
ности школьников. 

Вместо простой передачи информации от учителя к ученику и отработки 
определенных умений учениками в соответствии с заданным учителем образцом 
приоритетом становится научить учащегося учиться, то есть учащийся дол-
жен уметь не только ставить перед собой учебную цель, но и проектировать 
траекторию ее достижения, обязательно оценивая достигнутый результат. 

Целесообразно разрабатывать задания, которые предполагают интегри- 
рованные способы деятельности учащихся основной школы, приведенные в 
таблице. 

Разнообразные задания, в том числе представленные в электронном виде, 
позволяют организовать активную познавательную деятельность учащихся ос-
новной школы, формировать личный опыт учебно-познавательной деятельности. 

 
Виды деятельности в контексте системно�деятельностного подхода 

№ Источник получения информации Виды деятельности учащихся 

1. Термин Заполнение пропусков в тексте недостающими терминами 
и понятиями. Формулирование характеристик, свойств 
и определений теми или иными терминам и понятиями 

2. Классификация Представление объектов (признаков, процессов, свойств 
и т. п.) в виде классификаций. Выделение оснований той 
или иной классификации. Приведение примеров к рас�
сматриваемой классификации. Выделение классифи�
кационной единицы  

3. Учебный текст Представление заданного (рассматриваемого) текста  
в графическом виде (схема, таблица и т. п.). Нахожде�
ние ошибки в тексте, неточности в схеме  

4. Объект Сравнение или сопоставление объектов изучения для 
выявления сходств или различий. Выделение призна�
ков, критериев, оснований для сравнения объектов  

5. Процесс, явление Описание характеристик (свойств) процессов по ана�
логии с ранее изученными. Описание характеристик 
(свойств) процесса по заданному плану  

6. Изучаемый материал  Составление конспекта (плана) изучаемого параграфа 
(дополнительного материала)  

7. Связь  Выявление связей между объектами изучения в пред�
ложенном учебном материале  

8. Результат Оценивание собственного ответа, собственной деятель�
ности и полученного результата. Оценивание ответа одно�
классников, их деятельности, полученного ими результата  
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Types of activities in the context of the system�activity approach 

No. Source of information School pupils’ activities 

1. Term Filling in gaps in the text with missing terms and concepts. 
Formulation of characteristics, properties and definitions of 
certain terms and concepts 

2. Classification Representation of objects (signs, processes, properties, etc.) 
in the form of classifications. Highlighting the grounds for  
a particular classification. Bringing examples to the consi� 
dered classification. Allocation of a classification unit 

3. Educational text Presentation of a given (considered) text in a graphical 
form (diagram, table, etc.). Finding errors in the text, inac�
curacies in the scheme 

4. Object Comparison or comparison of objects of study to identify simi�
larities or differences. Allocation of signs, criteria, grounds 
for comparing objects 

5. Process, phenomenon Description of characteristics (properties) of processes  
by analogy with those previously studied. Description of  
the characteristics (properties) of the process according to 
a given plan 

6. Studied material Drawing up a synopsis (plan) of the studied paragraph (ad� 
ditional material) 

7. Connection Revealing connections between objects of study in the pro� 
posed educational material 

8. Result Assessment of own answer, own activity and the obtained 
result. Evaluation of the answer of classmates, their activi�
ties, the result they received 

 
Основываясь на вышеизложенной концепции системно-деятельностного 

подхода, выделим принципы обучения элементам искусственного интеллекта 
учащихся основной школы: 

– обучение через овладение знаниями – усвоение знаний происходит 
через теоретическое содержание обучения; 

– от абстрактного к конкретному – обучение строится через использо-
вание содержательных абстракций, обобщений и теоретических понятий; 

– взаимосвязь знаний и действий – знание зарождается в действии и яв- 
ляется его результатом, а затем выступает ориентировочной основой осуществ-
ления действия при решении выявленной проблемы и т. д.; 

– воспроизведение обретения знания – в процессе учебно-познавательной 
деятельности в сокращенной форме должен быть воспроизведен историче-
ский процесс зарождения и развития знаний [14]; 

– разнообразие в деятельности – при обучении необходимо овладевать 
знаниями и умениями в разнообразной деятельности при решении разнооб-
разных задач; 

– развитие самостоятельности – самостоятельно осуществлять учебно-
познавательную деятельность, включая постановку цели, поиск способов 
достижения, выбор средства, контроль и оценивание процесса и результатов 
деятельности; 

– формирование личностно-значимого знания – обучение происходит в 
контексте интересов и жизненного опыта учащегося, перенесение содержа-
ния обучения на решение жизненных задач в повседневной жизни. 

Опишем условия реализации выделенных принципов обучения элементам 
искусственного интеллекта учащихся основной школы в контексте системно-
деятельностного подхода. 
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Во-первых, для реализации принципа «обучение через овладение знани-
ями» необходимо обязательное наличие теоретического учебного материала, 
изложенного системно, структурно, лаконично, логично и последовательно. 

Во-вторых, для реализации принципа «от абстрактного к конкретному» 
следует сопровождать процесс обучения схематичным и формализованным 
представлением учебного материала, который затем раскрывать на конкрет-
ных и разнообразных примерах. 

В-третьих, для реализации принципа «взаимосвязь знаний и действий» 
рекомендуется не представлять новые знания в готовом виде, а организовы-
вать процесс самостоятельной деятельности учащихся, когда они их откры-
вают сами, опираясь на ранее изученное, осмысливая учебную проблему [15]. 

В-четвертых, для реализации принципа «воспроизведение обретения зна-
ния» необходимо, чтобы в процессе обучения происходило открытие нового 
для учащихся знания через эвристическую беседу, направленную на воспро-
изведение исторического процесса зарождения и развития знаний, благодаря 
последовательности четко продуманных учителем учебно-познавательных 
задач (вопросов, упражнений, заданий и т. п.), которые подводят учащихся к 
решению поставленной проблемы.  

В-пятых, для реализации принципа «разнообразие в деятельности» необ-
ходимо использовать различные источники информации и организовывать 
сотрудничество учащихся в различных формах (индивидуальная, групповая, 
коллективная, парная работа), предусматривать различные виды деятельности.  

В-шестых, для реализации принципа «развитие самостоятельности» сле-
дует организовывать обучение в совместной деятельности учителя и уча-
щихся, совместной командной работе одноклассников, основанной на со-
трудничестве и взаимопонимании. Учителю необходимо не столько нагляд-
но и доступно объяснять учебный материал, сколько организовывать само-
стоятельную работу так, чтобы учащиеся самостоятельно находили решения 
поставленной проблемы и объясняли способы ее решения, планировали со-
ответствующую деятельность и осуществляли ее контроль и рефлексию [15]. 

В-седьмых, для реализации принципа «формирование личностно-
значимого знания» необходимо предлагать учащимся задания, вызывающие 
у них эмоциональный отклик, позволяющие привлечь их жизненный опыт, 
затрагивающие их интересы, что позволит формировать устойчивую позна-
вательную мотивацию школьника, потребность учиться всю жизнь.  

Заключение. Владение технологиями ИИ на основе системообразую-
щих знаний в области информатики положительно влияет на уровень ин-
формационной культуры учащихся основной школы, которую в соответ-
ствии с требованиями информационного общества необходимо формировать 
как минимум уже в основной школе.  

Результаты проведенного исследования позволили обосновать возмож-
ность и целесообразность применения системно-деятельностного подхода к 
обучению элементам искусственного интеллекта учащихся основной школы, 
начиная с 5 класса. В процессе исследования были выявлены особенности 
применения системно-деятельностного подхода к обучению учащихся ос-
новной школы, описаны принципы обучения школьников и условия их реа-
лизации, выделены виды деятельности учащихся в контексте системно-
деятельностного подхода. 
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Дальнейшее исследование должно быть направлено на отбор содержа-
ния обучения элементам ИИ и его адаптации для учащихся 5–6 классов. 
При формировании содержания, в том числе понятийного аппарата, необхо-
димо учитывать возрастные особенности школьников, межпредметные связи 
информатики, а также реализовывать ее внутрипредметные связи. Необходимо 
обеспечить преемственность с ранее разработанным содержанием для уча-
щихся 9–11 классов. Сформированные знания и умения учащихся 5–6 клас-
сов в процессе обучения элементам ИИ необходимо развивать и углублять 
на следующих этапах обучения как в рамках основной школы, так и в про-
цессе предпрофессиональной подготовки старшеклассников. 
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