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Введение

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского об-
разования, вхождение Российской Федерации в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций — основные цели национального проекта 
«Образование»1. В условиях изменений технологического уклада и запросов 
экономики возникает потребность в новых подходах в области подготовки 
будущих кадров, в получении ими знаний и навыков цифровой экономики. 
Одним из таких направлений в области специализаций в цифровой экономике 
является интернет вещей. 

1    Официальный интернет-ресурс Минпросвещения России. URL: https://edu.gov.ru/national-
project (дата обращения: 20.10.2022). 
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Аббревиатура IoT образована от словосочетания Internet of Things, что до-
словно в переводе с английского означает «интернет вещей». Это концепция 
вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащен-
ные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой. IoT включает в себя физические объекты 
(или группы объектов) с датчиками, предусмотренными возможностями обра-
ботки, установленным программным обеспечением и другими технологиями, 
которые соединяются и обмениваются информацией с другими устройствами 
через Интернет [1]. На потребительском рынке технология IoT наиболее си-
нонимична продуктам, относящимся к концепции умного дома. Она включает 
в себя устройства и приборы (например, осветительные приспособления, си-
стемы домашней безопасности, камеры наблюдения), которые поддерживают 
одну или несколько общих экосистем и управляются с помощью гаджетов, 
связанных с этой экосистемой, например смартфонов.

Среди главных трендов рынка IoT в России можно выделить несколько 
ключевых приоритетных направлений развития:

• умный город;
• умный дом;
• внедрение предикативной диагностики в тяжелой промышленности;
• услуги связи с применением новейших технических решений сетей 5G. 
На сегодняшний день технология интернета вещей в основном изучается 

в рамках дополнительного образования и внеурочной работы в школах, а обу-
чение предполагает реализацию проектов на основе межпредметной интегра-
ции естественно-научных, а иногда и гуманитарных дисциплин, по итогам 
которой обучающиеся получают такие проекты, как: прототип умной теплицы, 
прототип умного дома и др. Изучение технологии интернета вещей важно 
внедрять и в школьный курс информатики, а образовательные программы 
в первую очередь должны быть ориентированы на учащихся старшей школы, 
когда школьниками уже освоены основы проектирования и конструирования 
робототехнических систем, а также навыки программирования этих систем. 

Направление «Интернет вещей» включает в себя несколько конкретных 
комплек сов знаний и умений: цифровая электроника, программирование 
микро контроллеров, передача данных и протоколы сети Интернет, веб-дизайн, 
веб-программирование, а также навыки работы с ручным инструментом. Таким 
образом, специалист в области интернета вещей должен обладать достаточным 
уровнем компетенций в перечисленных направлениях.

Деятельность учителя в меняющемся мире сопряжена с педагогической 
мобильностью, которая проявляется в способности быстро реагировать на из-
меняющиеся обстоятельства, подчиняя их решению перспективных задач 
развития личности учащихся [2]. Сегодня для успешной подготовки обучаю-
щихся и мотивации их к самостоятельному изучению рассматриваемой тех-
нологии педагогу требуется использовать современные методы обучения: 
методы проблем ного обучения, проектную деятельность, а также специальные 
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цифровые инструменты и специальные образовательные конструкторы. Таким 
образом, решается особенно актуальная в современном образовательном про-
цессе проблема — проблема формирования исследовательской, управленче-
ской культуры обучающихся [3].

Использование методов проблемного обучения и современных IoT-платформ 
позволит педагогам успешно интегрировать изучение технологии интернета 
вещей в школьный курс информатики, а учащимся: 

• совместно обучаться в рамках одной команды;
• распределять обязанности в своей команде;
• создавать модели реальных объектов и процессов;
• видеть реальный результат своей работы.

Методы исследования

Цель исследования: обосновать целесообразность и эффективность исполь-
зования метода проблемного обучения при изучении основ алгоритмизации 
и программирования, а также технологии интернета вещей на уроках инфор-
матики учащимися старшей школы.

Задачи исследования: проанализировать понятие «интернет вещей» и воз-
можности применения данной технологии во всех сферах деятельности че-
ловека; рассмотреть возможности реализации метода проблемного обучения 
при изучении некоторых разделов курса информатики и технологии интерне-
та вещей в старшей школе; разработать кейс для учащихся 10–11-х классов 
для изучения технологии интернета вещей.

Методы исследования: анализ методической литературы по проблеме 
исследования и современных цифровых инструментов, а также включенное 
педагогическое наблюдение.

Многие философы и педагоги внесли большой вклад в развитие исследова-
тельского метода, ставшего основой для современного проблемного обучения. 
Сегодня многие методы обучения предусматривают подачу учебного материа ла 
через создание проблемной ситуации, которую можно охарактеризовать как 
разрыв между знаниями школьников и предъявляемыми требованиями. Про-
блемной ситуацией является созданная педагогом учебная проблема, имею щая 
четкие условия, в результате чего поле поиска решения ограниченно и доступ-
но для учащихся. Другими словами, проблемное обучение приобрело более со-
временный и инновационный вид путем реализации нового активного метода 
обучения — метода кейсов.

Метод кейсов (англ. Casemethod — кейс-метод, метод конкретных си-
туаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая 
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучаю-
щиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возмож ные решения и выбрать лучшее из них.
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Результаты исследования 

Рассмотрим пример кейса по интернету вещей для учащихся 10–11-х классов 
и возможности освещения современной технологии через элементы содержания 
в курсе информатики. Для реализации кейса потребуется образовательный набор 
«Матрешка», а также на усмотрение педагога некоторые электронные компо-
ненты и датчики (опционально). Для получения дополнительной информации 
о работе датчиков, о том, как правильно запрограммировать микроконтроллер 
и подключить необходимые библиотеки, можно воспользоваться специальной 
дополнительной литературой, которая прилагается в наборе. Данная методиче-
ская разработка может являться частью образовательной программы и представ-
ляет собой проблемную ситуацию, в рамках которой учащиеся разрабатывают 
решение действительно важной и по сей день актуальной проблемы отрасли 
сельского хозяйства. 

Кейс «Умный улей»

Данный кейс позволяет учащимся в рамках его решения изучить принцип 
работы датчиков освещенности, температуры и влажности, приобрести навыки 
работы со средой ThingWorx, а также продолжить изучение программирования 
на языке С/С++. При изучении программирования на примере данного кейса 
целесообразно разобрать такие темы, как «Циклы» и «Условные операторы». 
В результате решения кейса учащиеся создадут прототип системы управления 
умным ульем, которая помогает дистанционно, через Интернет, контролиро-
вать как большую пасеку, так и несколько дачных ульев.

Категория кейса: углубленный, требуются первоначальные навыки сборки 
и программирования устройств на основе платформы Arduino.

Текст-легенда кейса
Одной из отраслей сельского хозяйства, где важную роль по сей день иг-

рает ручной труд, является пчеловодство. Это объясняется тем, что за пчелами 
необходимо постоянно наблюдать, ухаживать за ульями, заботиться о здоровье 
пчелиных семей. Для этого требуется квалифицированный специалист, кото-
рого пока не удалось заменить машиной.

Кейс заключается в разработке платформы автоматизированного контроля 
за жизнедеятельностью пчел и шмелей с помощью технологии интернета ве-
щей. Система «Умный улей» поможет поднять эффективность промышленного 
пчеловодства и получать необходимую информацию пчеловодам-любителям, 
которые не имеют возможности регулярно навещать свою пасеку.

Основа умного улья — микроконтроллер с набором датчиков и под-
система передачи данных в облачный сервис, который в непрерывном ре-
жи ме обрабатывает поступающую информацию. В результате пчеловод, 
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вне зависимости от своего местонахождения, сможет в любой момент времени 
получить исчерпывающие сведения о жизнедеятельности пчелиных и шмели-
ных семей.

Система позволит дистанционно, через Интернет, контролировать как боль-
шую пасеку, так и несколько дачных ульев. Система «Умный улей» не только 
следит за условиями обитания пчел, но и позволяет управлять процессами 
роения пчел в улье, меняя температуру в нем.

Материалы в помощь
В IoT-системе «Умный улей» используются следующие датчики и элементы:
• плата управления Arduino UNO — 1 шт.;
• Ethernet Shield — 1 шт.;
• датчик температуры и влажности DHT-11 — 2 шт.;
• модуль датчика освещенности — 1 шт.;
• модуль реле 8-канальный — 1 шт.;
• резистор 10 кОм — 2 шт.;
• беспаечная макетная плата — 1 шт.;
• соединительные провода «» и «»; 
• кабель USB для подключения Arduino UNO к компьютеру и прошивки 

микроконтроллера — 1 шт.;
• пачкорд для подключения Ethernet Shield к роутеру — 1 шт.
Ниже, в таблице 1, приведен учебный план, включающий в себя содержа-

ние и форму обучения, количество академических часов.
Таблица 1

Учебный план

№ Тема Форма работы
Количество 

академических часов
Всего Теория Практика

1 Интернет вещей в сельском 
хозяйстве 

Интерактивная 
лекция 1 1 0

2 Изучение проблемной области 
и формирование микрогрупп

Интерактивная 
лекция 2 1 1

3 Программирование на языке С 
в Arduino IDE. Циклы. Цикл 
с условием. Сенсоры и датчики 
Arduino

Практическая 
работа в малых 

группах 4 2 2

4 Облачная среда разработки IoT 
приложений ThingWorx

Практическая 
работа в малых 

группах
10 4 6

5 Презентация прототипов 
микрогрупп, итоговая рефлексия

Практическая 
работа в малых 

группах
1 0 1

Итого: 18 8 10
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Система «Умный улей» может быть развернута на локальном серве-
ре с установленной средой ThingWorx с использованием протокола MQTT 
и MQTT-брокер: broker.hivemq.com.

Интерфейс системы должен быть простым и интуитивно понятным. Также 
он должен содержать визуальные элементы, представляющие значения, полу-
ченные с датчиков освещенности, температуры и влажности внутри и снаружи 
улья, а также графические элементы управления, позволяющие изменять по-
роговые значения измеряемых величин, переключать режим работы системы 
и осуществ лять ручное управление исполнительными устройствами. Кроме 
того, интерфейс содержит элементы визуализации динамики изменения по-
казателя освещенности в графической и табличной формах. Интерфейс можно 
реализовать с помощью различных веб-инструментов, доступных педагогу 
и учащимся (рис. 1).

Рис. 1. Система «Умный улей» на платформе ThingWorx

В автоматическом режиме работы система «Умный улей» должна обеспе-
чивать определенный функционал управления устройствами (рис. 2–6). 
При реа лизации данной части работы целесообразно разобрать раздел школь-
ного курса информатики «Алгоритмизация и программирование», а именно 
такие темы, как «Цикл», «Цикл с условием», «Переменные», «Цикл с предус-
ловием» и «Цикл с постусловием». 

1. Если уровень освещенности меньше порогового значения, то леток улья 
закрывается (леток улья закрыт в ночное время) (рис. 2).

2. Если температура внутри улья меньше минимального порогового значе-
ния, то включается обогреватель (рис. 3).

3. Если температура внутри улья больше максимального порогового значе-
ния, то включается вентилятор (см. рис. 4).

4. Если влажность внутри улья меньше порогового значения, то включает-
ся насос внутреннего увлажнителя воздуха (см. рис. 5).
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма проверки уровня освещенности

Рис. 3. Блок-схема алгоритма проверки температуры внутри улья
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма проверки температуры внутри улья

Рис. 5. Блок-схема алгоритма проверки влажности внутри улья
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5. Если влажность снаружи улья меньше порогового значения, то включает-
ся насос внешнего распылителя воды на участке вокруг улья (рис. 6).

Рис. 6. Блок-схема алгоритма проверки влажности внутри улья

Также есть возможность предложить учащимся разработать мобильное 
приложение для более удобного дистанционного управления ульем для поль-
зователя. Мобильное приложение можно написать под любую на выбор опера-
ционную систему: Android/iOS, для разработки мобильного приложения можно 
использовать Android Studio или проектировать в специальной среде Blynk.

Ниже, в таблице 2, приведены оценочные материалы.
Таблица 2

Оценочные материалы

Критерий Количество 
баллов

Анализ рынка
0 баллов — анализ рынка не проводился;
1 балл — проведено исследование вариантов решения;
2 балла — анализ рынка проведен, выявлены плюсы и минусы сущест-
вующих решений

2

Функциональность элементов устройства
0 баллов — использованные элементы не соответствуют техническим 
требованиям; 
1 балл — элементы соответствуют требованиям, но есть некоторые 
недоработки;
3 балла — предложенное техническое решение оптимально для постав-
ленной задачи

3
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Критерий Количество 
баллов

Качество и сложность представленного кода
0 баллов — логика линейная;
1 балл — логическая структура хорошо продумана, но не оптимизиро-
вана; 
3 балла — созданный алгоритм логичен, оптимизирован, код хорошо 
читаем

3

Качество презентации
0 баллов — описание выполнено некачественно, отсутствует полная 
информация о результатах;
1 балл — задание выполнено, но информация представлена с ошибка-
ми, из презентации сложно понять суть выполненной работы;
3 балла — презентация соответствует заданию, продукт описан четко 
и логично

3

Командная работа
0 баллов — командная работа отсутствует;
1 балл — есть понимание планирования, но структура недоработана;
3 балла — из презентации понятны роли команды, этапы работы, цели 
достигнуты

3

Всего: 14

Заключение

Таким образом, использование метода проблемного обучения, а именно 
учебных кейсов, позволит учащимся эффективно освоить практические навыки 
программирования на уроках информатики на примере изучения технологии 
интернета вещей, а также освоить новые направления цифровой экономики. 
Дальнейшее внедрение таких форм проведения уроков по информатике будет 
способствовать первичной подготовке кадров для цифровой экономики и пре-
доставит возможность учащимся повысить собственный уровень востребован-
ных на рынке труда цифровых компетенций.
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