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Аннотация: Окуу процессинде изилдөө инструменттеринин системасын толук 

пайдаланганда гана окуу ишмердүүлүк продуктивдүү болуп окуучулардын маалыматтык 

компетенттүүлүгүн калыптандырууга болот. Физика мектептеги татаал предметтердин 

бири болуп саналат. Ошондуктан аны уюштурууда негизги предметтик манызга таянып, 

жардамчы маалыматтык технологияны пайдалануу менен чечилет. 
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компьютердик инструментарий; көндүм. 

Аннотация: Показано, что формирование информационной компетентности 

возможно только через продуктивную учебную деятельность, ориентированную на 

использование в процессе обучения системы исследовательского инструментария. Физика 

является одной из сложных школьных дисциплин, организация которой осуществляется 

через основную деятельность учащихся (предметное содержание) с опорой на 

вспомогательную деятельность (знания и навыки в области информационно-

коммуникационных технологий) с использованием информационных инструментов, что 

позволяет учителю не передавать знания «учитель-ученик», а вовлекать школьников в 

учебный исследовательский процесс. 
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Annotation: Thus, the formation of information competence is possible only through 

productive educational activities, oriented towards the use of the research tool system in the 

process of training. Physics is one of the complex school disciplines, the organization of which is 

carried out through the main activities of students (subject content), with support to the support 

activity (knowledge and skills in the field of information and communication technologies) using 

information tools, which allows the teacher not to transfer knowledge "teacher-student "But to 

involve schoolchildren in the educational research process. 
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В соответствии с государственным образовательным стандартом школьного 

образования Кыргызской Республики информационная компетентность – это готовность ис-

пользовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, формиро-

вания аргументированных выводов. Предполагает умение работать с информацией: целена-

правленно искать недостающую информацию, сопоставлять отдельные фрагменты, владеть 

навыками целостного анализа и постановки гипотез. Позволяет человеку принимать осо-

знанные решения на основе критически осмысленной информации 

Сегодня существует противоречие между постоянно растущим объемом предметной 

информации и отсутствием оптимальных методов ее использования для создания целостной 

естественно-научной картины мира. Поэтому к одной из главных задач в преподавании 
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школьной физики я вижу задачу формирования «информационной» личности.Личности, 

владеющей информационной компетентностью, а, следовательно, обладающая такими каче-

ствами, как информационная грамотность, информационный стиль мышления, информаци-

онное поведение, информационное мировоззрение. 

Предлагаю следующие критерии информационной компетентности, выраженные че-

рез качества «информационной» личности на основе комплекса знаний и умений в области 

информационных технологий[6]. 

Выделяются три уровня сформированности ключевых компетентностей:  

1) первый уровень (репродуктивный) характеризуется умением учащихся следовать 

образцу (заданному алгоритму выполнения действия); 

2) второй уровень (продуктивный) характеризуется способностью выполнять простую 

по составу деятельность, применять усвоенный алгоритм деятельности в другой ситуации; 

3) третий уровень (креативный) подразумевает осуществление сложносоставной дея-

тельности с элементами самостоятельного ее конструирования и обоснования. 

На каждой ступени обучения учащиеся овладевают компетентностями всех уровней в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и с учетом образова-

тельных условий. 

1. Информационнограмотный (ИГ) школьник должен:  

 уметь пользоваться автоматизированными информационными системами; 

 владеть основами алгоритмизации: принципами построения алгоритмов, базовыми 

структурами алгоритмов; 

 уметь, используя различные источники, найти информацию, отобрать нужную, 

проанализировать и рационально использовать ее в своей деятельности для достижения кон-

кретно поставленной цели; 

 уметь рационально использовать, сохранять информационные ресурсы; знать уро-

вень доступности данных ресурсов. 

 

2. Ученик, который обладает информационным стилем мышления (ИСМ), должен:  

 уметь осуществлять постановку задач; 

 уметь строить информационные модели изучаемых процессов и явлений; 

 уметь анализировать информационные модели с помощью информационных ин-

струментов; 

 уметь упорядочивать, систематизировать, структурировать данные и знания, знать 

способы представления данных; 

 уметь интерпретировать полученные результаты; 

 уметь принимать решения о применении того или иного программного обеспече-

ния; 

 уметь предвидеть последствия принимаемых решений и делать соответствующие 

выводы; 

 уметь использовать для анализа изучаемых процессов и явлений базы данных, си-

стемы искусственного интеллекта и другие современные информационные технологии . 

3. Информационное поведение (ИП) учащегося связано:  

 с умением организовать поиск необходимой информации; 

 с умением работать с отобранной информацией: структурировать, систематизиро-

вать, обобщать, представлять в виде, понятном другим людям; 

 с умением общаться с другими людьми с помощью современных средств информа-

тики. 

4. Информационное мировоззрение (ИМ) учащегося это:  

 знание законов функционирования информации в обществе; 

 понимание сущности происходящих информационных преобразований; 

 понимание своего места и своих задач в формирующемся информационном обще-

стве [2]. 

http://www.openclass.ru/node/207201#_ftn4
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Формирование вышеперечисленных качеств «информационной» личности возможно 

только через продуктивную учебную деятельность, ориентированную на использование в 

процессе обучения системы исследовательского инструментария. Физика всегда была одной 

из сложных школьных дисциплин. Организация уроков физики через основную деятельность 

учащихся (предметное содержание) с опорой на вспомогательную деятельность (знания и 

навыки в области информационно-коммуникационных технологий) с использованием ин-

формационных инструментов, позволяет учителю не передавать знания «учитель-ученик», а 

вовлекать школьников в учебный исследовательский процесс. 

Процесс изучения школьного курса физики – исследовательский процесс, включает в 

себя постановку задачи; предварительный анализ имеющейся информации, условий и мето-

дов решения задач данного предметного содержания, формулировку исходных гипотез, тео-

ретический анализ гипотез, планирование и организацию эксперимента, проведение экспе-

римента, анализ и обобщение полученных результатов, проверку исходных гипотез на осно-

ве полученных фактов, окончательную формулировку новых фактов и законов, получение 

объяснений или научных предсказаний. Исследовательская учебная деятельность невозмож-

на без средств, выступающих в роли инструментария в проведении исследования [1]. 

Инструмент – приспособление, употребляющееся для облегчения труда, орудие для 

работы, диапазон таких устройств широк: от простых механизмов до сложнейших техниче-

ских приспособлений. К инструментам относят также виртуальные инструменты, или вирту-

альные приборы – компьютерные программы, исполняющие функции сложных приборов с 

помощью компьютера и подключённого к нему относительно несложного оборудования. 

К исследовательским инструментам, использование которых ведет к формированию 

информационной компетентности можно отнести:  

 компьютерные программы; 

 компьютерные сети, в том числе Интернет; 

 электронная почта и электронная конференцсвязь; 

 интерактивные среды, использующие анимацию, звук и музыку. 

Практика показывает, что владение именно этими инструментами позволяет оцени-

вать деловые (информационные) качества современного образованного человека.  

Быстро подготовить необходимый документ и оформить его надлежащим образом; 

составить качественный отчет, основанный на математических расчетах и выкладках, снаб-

див при этом его наглядными графиками и иллюстрациями; обработать текущую деловую 

информацию и занести ее в базу данных; связаться через компьютерную сеть и быстро полу-

чить оперативные данные из информационно-справочной системы, обладающей мощной 

структурой в виде гипертекста и гиперграфики;разослать и принять сообщения по электрон-

ной почте; умело использовать в современных интерактивных операционных системах ком-

пьютера различные прикладные программы; эффективно пользоваться цифровым видео для 

оперативного обмена информацией и общения с коллегами и партнерами; активно использо-

вать возможности анимации, звука и музыки в своих разработках, проектах и отчетах – эти-

ми умениями и навыками должен обладать человек сегодняшней действительности [5].  

http://www.openclass.ru/node/207201#_ftn6
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Практические примеры формирования информационной компетенции на различных 

этапах урока-исследования 

Этапы  

урока 

Информа-

ция 

Форма Исследова-

тельские ин-

струменты 

Практическое использование (фрагмент) 

Мотива-

ция 

Принятие, 

восприятие 

Звук, речь, 

художествен-

ный, науч-

ный,  

учебный 

текст, рису-

нок, схема, 

чертёж, гра-

фик, слайд, 

видеофраг-

мент, знаки, 

числа, опор-

ный конспект, 

тест 

Средства ком-

муникации, 

компьютер, 

проектор, ин-

терактивная 

доска, экспе-

риментальное 

оборудование  

кабинета физи-

ки, модели и 

макеты, про-

граммные про-

дукты: элек-

тронные плака-

ты, виртуаль-

ные лаборатор-

ные работы, 

модели 

На этапе вхождения в урок:  

- найти ошибку в видеофрагменте мультфиль-

ма, художественного, научного, учебного 

фильмов, в предложенном тексте (загадка, 

сказка, статья журнала, газеты); заполни пу-

стующую колонку таблицы, схемы; добавь 

недостающий элемент на схеме, чертеже; 

- ответьте на вопросы: почему мерзнет нос; мы 

шумим, а музыка звучит, очки запотевают, а 

окна в доме нет; звук огибает препятствие, а 

свет не всегда и т. д. 

Целепо-

лагание 

(проблема) 

Поиск, сбор Формулировка проблемы: почему, как, для 

чего, что делать:  

- комиссия по приемке научных фактов 

Исследо-

вание (ги-

потеза) 

Формали-

зация 

Высказывание предложений, предположений:  

- предложите способы поймать тень, объяс-

нить гидравлический парадокс, линейную или 

обратную зависимость между физическими 

величинами, способы повышения КПД, вари-

анты использования альтернативных источни-

ков энергии и т.д. 

Обмен 

информа-

цией 

Объяснение, 

копирова-

ние, распро-

стра-нение, 

передача, 

измерение 

Поиск истины, диалоговый режим  

- объяснение ученого материала в режиме 

диалога – учитель – ученик - интерактивная 

среда; 

- использование методов учебного познания с 

использованием инструментария ИКТ для 

восприятия физического содержания через:  

- объяснение учителя, демонстрационный экс-

перимент, фронтальные лабораторные работы, 

подборку качественных вопросов, решение 

задач;  

- предложите, соберите схему опыта, подтвер-

ждающего теорию; 

- доказательства существования и использова-

ния изучаемых явлений, закономерностей в 

природе, быту, производстве, технике 

Обобще-

ние 

Обработка, 

запомина-

ние 

Формулирование выводов:  

- озвучьте предложенный видеофрагмент, вы-

разите всё зависимости физических величин 

формулы, разверните информацию графика до 

словесного описания, составьте портрет изу-

чаемого явления, 

- составь вопросы будущего физического дик-

танта; 

- ты - автор учебника физики, составь своё со-

держание изучаемого материала; 

- дополни конспект учителя, используя источ-



14 
 

ники дополнительной информации 

Рефлексия Преобразо-

вание 

- Свернуть информацию (можно в тетради), 

полученную на уроке в синквейн, логическую 

цепочку, 10 ключевых слов (предложений), в 

баннер, план ответа, вопросник, тест, опорный 

конспект; 

- выделить цветом на слайде значимую ин-

формацию (основное изученное понятие, яв-

ление, закон, постулат, формулу, зависимость 

и т.д.) 

Примене-

ние 

Исполь-

зование, 

хранение 

Используя предложенные и найденные источ-

ники информации (учебник, таблица, видео-

ряд, справочники, словари, программные 

средства, видеофрагменты, Интернет), 

- создать модель молекулы, составить её опи-

сание, аргументировать, чем этот образец 

предпочтительнее; 

- изготовить дома модель молекулы, сфото-

графировать её и подготовить презентацию 

своей работы, например, для участия в фото-

выставке «Такие разные молекулы»; 

- используя материал об оптических приборах 

(источники информации), подготовьте мини-

проект выставки «Линзы служат человеку»; 

  

Таким образом, формирование информационной компетентности возможно только 

через продуктивную учебную деятельность, ориентированную на использование в процессе 

обучения системы исследовательского инструментария. Физика является одной из сложных 

школьных дисциплин, организация которой осуществляется через основную деятельность 

учащихся (предметное содержание) с опорой на вспомогательную деятельность (знания и 

навыки в области информационно-коммуникационных технологий) с использованием ин-

формационных инструментов, что позволяет учителю не передавать знания «учитель-

ученик», а вовлекать школьников в учебный исследовательский процесс [3,6]. 
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