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Пояснительная записка 

 

Цель внеурочной деятельности «Программирование. Робототехника» состоит в том, 

чтобы дать возможность учащимся, проявляющим повышенный интерес и склонности к 

изучению механизмов, получить разносторонние теоретические и прикладные знания, 

умения и практические навыки, развить личность, еѐ познавательные и созидательные 

способности. 

Курс внеурочной деятельности «Программирование. Робототехника» соответствует 

следующим целям основной общеобразовательной программы МБОУ «Гамская ООШ»: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

И предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  



 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности 

Организация внеурочной деятельности в курсе «Программирование. Робототехника» 

содержит в себе связь с учебными предметами: информатика, физика, математика.  

Программа включает в себя общие сведения о способах конструирования и 

моделирования с применением микроконтроллеров, составление программ для работы 

моделей применяемых в практической деятельности, теоретические основы составления 

программ и рациональные приемы сборки моделей. Важное место отводится 

самостоятельному моделированию и проектированию в ходе работы над проблемными 

ситуациями. Это развивает творческий, самостоятельный подход к решению различных 

задач, связанных с вопросами конструирования, моделирования и программирования. 

В процессе обучения дети знакомятся с ключевыми идеями, относящимися к 

информационным технологиям, многое узнают о самом процессе исследования и решения 

задач, получают представление о возможности разбиения задачи на более мелкие 

составляющие, о выдвижении гипотез и их проверке, а так же о том, как обходиться с 

неожиданными результатами. Учебные занятия способствуют развитию конструкторских, 



инженерных и вычислительных навыков и проливают свет на многие вопросы, связанные 

с изучением естественных наук, информационных технологий и математики. 

Название курса – «Программирование. Робототехника» 

Общая характеристика курса: 

В рамках программы внеурочной деятельности «Программирование. 

Робототехника» обеспечивается сочетание различных видов познавательной 

деятельности, направленных на формирование познавательных и коммуникативных 

учебных действий, развитие навыков работы с техническими средствами, что открывает 

новые возможности для поддержки интереса школьника как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данный курс имеет для детей, 

проявляющих интерес к навыкам работы конструктора и модельера, имеющим активную 

жизненную позицию, тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр 

возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения к процессу 

познания. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

занятий: 

 Соревнование между группами; 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 тренировочные упражнения; 

 написание программ; 

 обсуждение результатов соревнований; 

 участие в выставках. 

Формы и методы работы выбраны с учѐтом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности. 

Во внеурочной деятельности используются следующие технологии: совместной 

деятельности; здоровьесберегающие; дифференцированные (разноуровневые); игровые; 

обучение в сотрудничестве; информационные; проблемного обучения, системно-

деятельностного подхода. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: степень 

самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность на 

занятиях: живость, заинтересованность, которые обеспечивают положительные 

результаты. Например, можно использовать качественные итоговые оценки успешности 



учеников. ―Проявил творческую самостоятельность на занятиях курса‖, ―Успешно освоил 

курс‖, ―Прослушал курс‖, ―Посещал занятия курса‖. 

Домашние задания выполняются по желанию обучающихся. 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Занятия курса «Программирование. Робототехника» в 5-8 классах проводятся в часы 

внеурочной деятельности. На занятия отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. Срок 

реализации – 2 года. 

 

  



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности 

В ходе реализации данной внеурочной прогаммы обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 



выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 



состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 



или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  



Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров, систем программирования; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» ; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами; 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 



 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 



 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях 
  



Учебно-тематическое планирование 

№ п.п. Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Тема 1. Микроэлектроника и микропроцессоры (4 ч) Личностные - развивать 

речевую деятельность и 

визуальное восприятие 

текста. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и сопоставлять 

тексты, осуществлять 

синтез и обобщение 

информации, оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные -

 извлекать информацию из 

представленных 

источников; 

коммуникационные - 

работать в группе или паре, 

осуществлять 

взаимодействие с другими 

детьми и учителем. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками использования 

языка в жизненно важных 

для учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, планировать 

ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

1 Правила поведения и ТБ в 

кабинете информатики и при 

работе с конструкторами. 

1 

1 

Т 

П 

 2 Простейшие конструкции, 

необходимые для создания 

роботов. Электронная плата 

Arduino 

1 

1 

Т 

П 

Тема 2. Неформальная схемотехника (4 ч) 

 3 Электронные компоненты. 

Что такое электричество: 

напряжение и ток. Как 

укротить электрический ток. 

2 Т 

 4 Монтажная плата. 

Мультиметр. Создание макета 

светофора 

1 

1 

Т 

П 

Тема 3. Программирование микроконтроллеров (48 ч) 

 5 Среда разработки Arduino 

IDE. Простейшие программы 

2 Т 

 6 Обзор языка Arduino IDE. 

Процедуры 

2 Т 

 7 

  

Ветвления и циклы. 

Библиотеки. Учим 

микроконтроллер реагировать 

на клавиатуру. 

1 

3 

Т 

П 

 8 Массивы и строки. Учим 

микроконтроллер управлять 

звуком. 

1 

3 

Т 

П 
  

 9 Понятие ШИМ и инертности 

восприятия. Управление 

яркостью светодиода. 

1 

3 

Т 

П 

Личностные - развивать 

мелкую моторику рук.   



  Датчики. Аналоговый и 

цифровой сигнал 

1 

1 

Т 

П 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

создавать конструкции по 

схеме и дорабатывать еѐ 

самостоятельно, различать 

и классифицировать 

различные механизмы; 

информационные -

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

в школьном пространстве; 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи при 

работе в группе, навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, планировать 

ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

 10 Аналоговые датчики: 

фоторезистор, потенциометр, 

микрофон. 

2 П 

 11 Цифровые датчики: 

температуры, давления, 

влажности. 

2 П 

12 Определение расстояния: 

ультразвуковой сонар, 

инфракрасный датчик 

2 П 

 13 LCD дисплей. Построение 

погодной станции 

8 П Личностные - развивать 

речевую деятельность и 

речемыслительную 

деятельность. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

создавать конструкции по 

схеме и дорабатывать еѐ 

самостоятельно, различать 

и классифицировать 

различные механизмы, 

составлять схемы и 

рисунки в соответствии с 

созданной конструкцией; 

информационные -

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

в школьном пространстве; 

коммуникационные - 

  

  

  

 14 TFT дисплей с тач панелью. 

Построение умного 

инкубатора 

4 П 

  

 15 Серводвигатель. Модель 

железнодорожного 

шлагбаума. 

2 П 

 16 Шаговый двигатель. 

Управление вращением. 

2 П 

 17 Робот-тележка 2 П 

 18 Передача сигналов по 

инфракрасному каналу. 

2 П 

 19 Передача сигналов по радио 

каналу. Обратная связь. 

2 П 

 20 Как подружить Arduino 

мобильный телефон. Bluetooth 

и Wi-Fi. 

2 П 

Тема 4. «Технические инновации» (18 ч) 

 21 Отладка и доработка модели с 

исправлением программы 

2 П 



работы робота-тележки работать с 

мультимедийной 

презентацией: создавать и 

редактировать слайды; 

работать с графическим 

редактором; создавать 

схемы и рисунки. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи при 

работе в группе, навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, планировать 

ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

 22 Работа над групповыми 

проектами по разработке 

различных конструкций 

робота 

4 П 

  

 23 Защита проектных работ 2 П 

 24 Создание презентации в среде 

Power Point по теме работы. 

Участие в итоговой выставке. 

4 П 

  

Всего: 68     

 

  



Содержание обучения 

Тема 1. Микроэлектроника и микропроцессоры (4 ч) 

Микроэлектроника 
Теоретический материал 

Микроэлектроника. Фотолитография. Цифровые интегральные микросхемы. 

Микропроцессоры. Развитие микроэлектроники. Однокристальные микро-ЭВМ. 

Микроконтроллеры. Применение и перспективы развития направления. Производство 

микропроцессоров в России. Платформа Arduino. Технические спецификации. Правила 

техники безопасности. Правила работы с оборудованием. 

Практическая работа №1 «Мигающий светодиод» 

Изучение оборудования и комплекта электронных компонентов. Написание базовой 

программы «Мигающий светодиод», используемой для включения и выключения 

светодиода, который подключѐн к Arduino и мигает заданное время. Анализ имеющегося 

программного кода программы и творческое изменение алгоритма работы программы. 

Микроконтроллеры 
Теоретический материал 

Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура. Компьютеры в одной 

микросхеме. Микропроцессоры для встраиваемых систем. Микроконтроллеры — основа 

управления. История микроконтроллеров. Как работает микроконтроллер. Порты 

ввода/вывода. Маркировка на плате микроконтроллера. RISC архитектура. Оцифровка. 

ЦАП и АЦП. 

Практическая работа №2 «Поиск информации» 

Поиск нужной информации в Интернете. Особенности поиска новой информации. 

Перевод web-страниц. Принципы работы с Википедией. 

Тема 2. Неформальная схемотехника (4 ч) 

Ток и напряжение 
Теоретический материал 

Электрический ток. Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Разность 

потенциалов. Напряжение. Сила тока. Единицы измерения. Обозначение. «Земля». 

Электродвижущая сила. Источники питания. Обозначения на схеме. Энергия. Мощность. 

Практическая работа №3 «Электрические цепи» 

Создание простых электрических цепей из основных компонентов. Схема работы 

электрического звонка. 

Резисторы 
Теоретический материал 

Сопротивление. Резисторы. Обозначение на схеме. Характеристики резисторов. 

Закон Ома. Соединение резисторов. Параллельное и последовательное соединение 

резисторов. Применение резисторов. Токоограничивающие резисторы. Стягивающие и 

подтягивающие резисторы. Делители напряжения. Мощность резисторов. Маркировка 

резисторов. Допустимая нагрузка и техника безопасности. Воспламенение резисторов. 

Практическая работа №4 «Резисторы» 

Чтение маркировки резисторов. Создание простейших электрических цепей, 

содержащих резисторы. Параллельное и последовательное соединение резисторов. 

Электрические схемы с токоограничивающим, стягивающим и подтягивающим 

резисторами. 

Светодиоды 
Теоретический материал 

Диод. Электроды. Анод. Катод. Полупроводниковые диоды. Р-п переход. 

Применение диодов. Выпрямители. Владимир Фѐдорович Миткевич. Светоизлучающий 

диод. Электролюминесценция. Олег Владимирович Лосев. Виды светодиодов. 



Применение светодиодов. Характеристики светодиода. RGB-светодиод. Органические 

светодиоды. Производство светодиодов (российские светодиоды). 

Практическая работа №5 «Светодиоды» 

Изучение работы диодов в электрической цепи. Создание электрических схем со 

светодиодами. Последовательное соединение светодиодов. Вычисление сопротивления 

токоограничивающего резистора для светодиода. 

Измерение электрических величин 
Теоретический материал 

Вольтметр, амперметр и омметр. Мультиметр. Аналоговые и цифровые 

мультиметры. Разрядность цифрового мультиметра. Основные режимы измерений. 

Дополнительные функции. 

Практическая работа №6 «Мультиметр» 

Изучение основных режимов работы мультиметра. Измерение мультиметром 

напряжения, сопротивления и силы тока. Изучение дополнительных функций 

мультиметра. Измерение температуры с помощью термопары. Измерение напряжения в 

цепи с нагрузкой и без нагрузки. 

Делитель напряжения 
Теоретический материал 

Схема делителя напряжения. Примеры. Применение делителя для считывания 

показаний датчика. Потребитель тока. Подключение нагрузки. Расход энергии «впустую». 

Применимость делителя напряжения. Для чего не подходит делитель напряжения. 

Опасные факторы и возгорание. 

Практическая работа №7 «Делитель напряжения» 

Создание простейшей схемы с делителем напряжения. Расчѐт электрических 

параметров цепи. 

Транзисторы Теоретический материал 

Транзисторы. Обозначения на схеме. Применение транзисторов. Аналоговая и 

цифровая техника. Биполярные и полевые транзисторы. Дважды Нобелевский лауреат 

Джон Бардин. Подключение транзисторов для управления мощными компонентами. 

Транзистор - «кирпичик» для построения микросхем логики, памяти, процессора. Закон 

Мура. 

Практическая работа №8 «Управление мощной нагрузкой» 

Изучение работы полевого транзистора при управлении работой электромотора. 

Создание схемы. 

Конденсаторы 
Теоретический материал 

Конденсатор. Ёмкость. Единицы измерения. Зарядка и разрядка. Типы 

конденсаторов. Электролитические и керамические конденсаторы. Полярность. Опасность 

разрушения (взрыва). Применение конденсаторов в микроэлектронике. Резервный и 

фильтрующий конденсатор. Соединение конденсаторов. Предельные характеристики. 

Практическая работа №9 «Фильтрующий и резервный конденсатор» 

Применения керамических конденсаторов при создании схем с использованием 

микроконтроллера Arduino. Изучение электрических цепей с фильтрующим и резервным 

конденсаторами. Построение графика изменения напряжения. 

Тема 3. Программирование микроконтроллеров (48 ч) 

Среда разработки приложений 
Теоретический материал 

Среда разработки приложений для микроконтроллера Arduino. Язык C/C++. 

Структура программы. Операторные скобки. Константы. Комментарии. Управление 

цифровым входом/выходом. Случайные числа. 

Практическая работа №10 «Гирлянда» 



Изучение среды разработки приложений. Создание схемы с одним, двумя, тремя и 

т.д. светодиодами. Программное управление последовательностью включения 

светодиодов и временем их горения. Создание модели, описывающей работу ѐлочной 

гирлянды. 

Основы языка Си 
Теоретический материал 

Переменные. Присваивание. Арифметические операции и математические функции. 

Условный оператор. Операторы сравнения. Циклы. 

Практическая работа №11 «Счѐтчики» 

Управление включением/выключением светодиодов, подключѐнных к Arduino. 

Создание и контроль счѐтчиков включений светодиодов. 

Управление и алгоритмы 
Теоретический материал 

Управление и алгоритмы. Открытые и закрытые системы управления. Модель 

светофора для пешехода. Описание принципа работы. Алгоритм управления. 

Практическая работа №12 «Светофор» 

Создание моделей светофора. Создание программ управления работой различных 

моделей светофора. 

Цветовая модель 
Теоретический материал 

Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель. RGB-куб. Смешение цветов 

(синтез). Широтно-импульсная модуляция (PWM). Создание схемы для модели 

«Декоративный светильник». Цикл со счѐтчиком. 

Практическая работа №13 «Декоративный светильник» 

Создание модели декоративного светильника, на основе RGB- светодиода. 

Программное управление работой светильника. Изучение аддитивной цветовой модели и 

синтеза цветов. 

Двоичное кодирование 
Теоретический материал 

Кодирование информации. Двоичное кодирование. Кодирование информации с 

помощью светодиодов. 

Практическая работа №14 «Двоичное кодирование» 

Создание кодовой таблицы, используя последовательность светодиодов и кодового 

табло из светодиодов. Программное управление передачей закодированного сообщения. 

Потенциометр 
Теоретический материал 

Реостат. Потенциометр. Делитель электрического напряжения. Подстроечный 

резистор. Аналоговый и цифровой вход/выход на микроконтроллере. Проблема 

соответствия шкал. Пропорциональный перенос значений. 

Практическая работа №15 «Регулятор» 

Использование потенциометра для управления временем мигания светодиода. 

Последовательный интерфейс обмена данными 
Теоретический материал 

Связь микроконтроллера Arduino с компьютером или другими устройствами, 

поддерживающими последовательный интерфейс обмена данными. Встроенный монитор 

последовательного интерфейса. Скорость связи. Функции обмена данными. 

Практическая работа №16 «Монитор последовательного интерфейса» Мониторинг 

цифровых показаний с потенциометра с помощью монитора последовательного 

интерфейса. 

Фоторезисторы 
Теоретический материал 

Переменные резисторы. Фоторезистор. Применение. 



Практическая работа №17 «Фоторезистор» 

Мониторинг цифровых показаний с фоторезистора с помощью монитора 

последовательного интерфейса. Поиск коэффициента перевода сопротивления 

фоторезистора в цифровой код. Схема управления включением светодиода в зависимости 

от окружающей освещѐнности. Изучение модели системы управления автоматическим 

включением/выключением освещения. 

Пьезокерамические излучатели 
Теоретический материал 

Звук. Громкоговорители. Пьезоэлектрический эффект. Пьезокерамические 

излучатели (пьезоизлучатели). Генерирование звука на пьезоизлучателе. Таблица 

соответствия частоты и нот. Последовательность нот как массив элементов. Массивы. 

Практическая работа №18 «Воспроизведение звуков» 

Изучение соответствия нот и частот. Изучение работы прототипа музыкальной 

открытки (шкатулки). 

Кнопки 
Теоретический материал 

Интерфейс человек-машина. Миниатюрное механическое устройство для передачи 

сигнала (ввода информации). Пример подключения кнопки к контроллеру Arduino. 

Функции связи микроконтроллера с компьютером. Счѐтчик нажатий на кнопку. Азбука 

Морзе. Проблема дребезга контактов. Функции связи микроконтроллера Arduino с 

компьютером Практическая работа №19 «Управляющие кнопки» 

Подключения управляющей кнопки к микроконтроллеру. Счѐтчик нажатий на 

кнопку. Изучение и программное решение проблемы дребезга контактов. Изучение 

системы ввода информации, использующей всего 2 кнопки. 

Тензорезистор 
Теоретический материал 

Датчики давления. Тензорезистор. Принцип действия, применение. Тензостанция. 

Практическая работа №20 «Цифровой силомер» 

Контроль показаний тензодатчика и управление светодиодами, в зависимости от 

показаний. Создание модели цифрового силомера (в зависимости от силы нажатия на 

датчик загораются несколько светодиодов). 

Сервоприводы Теоретический материал 

Сервоприводы. Состав. Рулевая машинка (сервомашинка). Характеристики. 

Применение. 

Практическая работа №21 «Управление сервоприводом» 

Практическая работа по использованию функции для поворота мотора от 0 до 180° и 

наоборот. Создание модели пульта управления краном погрузчика (используя кнопки и 

сервомоторы). 

Датчик Холла 
Теоретический материал 

Датчики магнитного поля. Эффект Холла. Датчик Холла. Применение. Системы 

защиты и контроля. Система контроля открытия дверей. 

Практическая работа №22 «Датчик Холла» 

Программный контроль состояния датчика Холла. Создание модели системы 

контроля открытия/закрытия дверей. 

Управление мощной нагрузкой 
Теоретический материал 

Электродвигатели постоянного тока. Способы управления мощной нагрузкой. 

MOSFET-транзистор. Управление электродвигателем. 

Практическая работа №23 «Модель вентилятора» 

Создание различных моделей вентилятора (автоматическое управление; управление 

с помощью кнопок, потенциометра). 



Датчики температуры 
Теоретический материал 

Единицы измерения температуры. Датчики температуры. Цифровые датчики. 

Интерфейс 1-Wire. Схема подключения датчика к Arduino. 

Практическая работа №24 «Пожарная сигнализация» 

Программный контроль температурного режима. Создание модели пожарной 

сигнализации. 

Жидкокристаллический дисплей 
Теоретический материал 

Жидкокристаллический дисплей (LCD). Характеристики. Подключение символьного 

дисплея к микроконтроллеру. Основные команды для вывода информации на экран 

дисплея. 

Практическая работа №25 «Работа с ЖК дисплеем» 

Работа с символьным жидкокристаллическим дисплеем. Вывод информации на 

экран дисплея. Бегущая текстовая строка. Создание пользовательских символов. 

Структурное программирование 
Теоретический материал 

Композиция. Альтернатива. Итерация. Использование задач из школьного курса 

информатики на линейные, условные и циклические алгоритмы в системах 

автоматического управления. Работа со строковыми переменными. 

Практическая работа №26 «Строковые переменные» 

Реализация классических алгоритмов работы со строковыми переменными 

(палиндром, счастливый билет). 

Тема 4. «Технические инновации» (12 ч) 

Творчество и инновации 
Теоретический материал 

Творчество в технике. Инновация — что это? Как рассказать о своѐм изобретении. 

Проект — что это? Презентация проекта. Размещение информации в сети Интернет. 

Программное обеспечение Fritzing для быстрой разработки электрических схем на основе 

электронных компонентов и микроконтроллера Arduino. 

Практическая работа №27 «Компьютерное моделирование» 

Изучение компьютерной программы Fritzing для создания принципиальных 

электрических схем и их визуализации. 

Проект «Цифровые часы» 
Практическая работа 

Создать прототип цифровых часов с функцией будильника. 

Проект «Велосипедный спидометр» 
Практическая работа 

Создать физическую модель описывающую принципы работы велосипедных 

спидометров. 

Проект «Цифровая метеостанция» 
Практическая работа 

Используя различные датчики, создать прототип цифровой метеостанции. 

Проект «Управляемый светофор» 
Практическая работа 

Создание модели управляемого светофора. 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

  

Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать/ пер. с англ. Евстифеева 

А.В. — М.: Додэка-ХХ1, 2008- 656 с. 

Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. — М.: Издательский 

дом «Додэка-XXI», К. «МК-Пресс», 2008. — 224с. 

Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. — М.: СО ЛОН-

Пресс,2003. — 288с. 

Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения/ пер.с фр. — М.: ДМК Пресс, 2004. 

— 272с. 

Микушин А.В. Занимательно о микроконтроллерах. — СПб.: БХВ- Петербург, 2006. — 432с. 

Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1. — М.: ООО «ИД Скимен», 2002. — 

336с. 

Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.2. — М.: ООО «ИД Скимен», 2002. — 

392с. 

Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.З. — М.: ООО «ИД Скимен», 2003. — 

224с. 

Суэмацу Ё. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство. / Пер. с яп; под 

ред. Ёсифуми Амэмия. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. — 226с. 

Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 592с. 

Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная книга). 

Для учащихся: 

Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. — 2012. — 284 с. 

Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5–6 классов. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. — 2012. — 88 с. 

Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592с. 

Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная книга). 

Веб-ресурсы: 

http://www.ardino.cc . Официальный сайт производителя. 

http://www.ardino.ru . Русская версия официального сайта. 

http://wiki.amperka.ru . Теоретические основы схемотехники. 

http://robocraft.ru . Информационный портал калининградской команды RoboCraft в области 

робототехники. 

http://www.freeduino.ru . Сайт ООО «Микромодульные технологии», выпускающего аналог 

Arduino. 
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