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Работа с большими данными в обучении будущих учителей географии решению 

расчетных задач 

Статья посвящена описанию актуальной на сегодняшний день теме использования больших данных в системе 

образования. Изучен и обобщен имеющийся опыт работы с большими данными в некоторых научных сферах. Отме-
чена специфика этой деятельности для учителей географии. Выделяются характерные черты в процессе обучения бу-
дущих учителей географии работе с большими данными при решении расчетных задач. Автором представлены раз-
личные подходы к определению понятия «большие данные». Рассматриваются расчетные задачи в школьном курсе 
географии и в Едином государственном экзамене по географии. Приводятся примеры больших данных и приемы их 
применения для разработки и решения расчетных задач. Автором предложен перечень практических рекомендаций 
по подготовке будущих учителей к работе с большими данными при решении заданий ЕГЭ. Статья является частью 
диссертационного исследования «Подготовка будущих педагогов к работе с большими данными (Big Data)». 
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Working with big data in teaching future geography teachers to solve computa-

tional problems 

The article is devoted to the description of the current topic of the use of big data in the education system. The existing 
experience of working with big data in some scientific fields has been studied and summarized. The specificity of this activity 
for geography teachers is noted. The characteristic features in the process of teaching future geography teachers to work with 
big data when solving computational problems are highlighted. The author presents various approaches to the definition of the 
concept of "big data". The calculation tasks in the school geography course and in the Unified State Exam in Geography are 
considered. Examples of big data and methods of their application for the development and solution of computational problems 

are given. The author offers a list of practical recommendations for preparing future teachers to work with big data when 
solving USE tasks. The article is part of the dissertation research "Preparing future teachers to work with Big Data". 
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К настоящему моменту времени в отечествен-

ной системе образования сложилась многоаспект-

ная система профессиональной подготовки буду-
щих педагогов в высших учебных педагогических 

учреждениях. Система подготовки представляет 

собой комплексный феномен, ее можно обозначить 

как поэтапный процесс обучения, в ходе которого 

будущий педагог приобретает компетенции, необ-

ходимые для педагогической деятельности, в ре-

зультате прохождения каждого этапа и решения 

конкретных познавательных задач. 

Подготовка студентов, отвечающим совре-

менным квалификационным требованиям, предъ-

являемым к учителю, является одной из ведущих 
задач педагогических вузов. Будущий учитель дол-

жен владеть актуальными технологиями, мето-

дами, формами и приемами обучения, а также эф-

фективно действовать в современных условиях 

цифровизации образовательного пространства. 

Всеобщая цифровизация привела к накоплению 

большого объема данных. Современная система 

образования уже не сводится к получению «гото-

вых знаний», а нацелена на личную работу обуча-

ющихся на получение информации из некоторого 

набора данных. Подготовка будущего учителя 

должна быть направлена в том числе и на умение 
работать с большими данными. 

Понятие «большие данные (Big Data)» не 

имеет единого трактования среди отечественных и 

зарубежных исследователей. Изначально данное 

понятие появилось среди инженеров и технических 

специалистов, разрабатывающих различные про-
граммные обеспечения (ПО) для сбора, хранения, 

обработки, анализа и управления данными (напри-

мер, компания Google разработала модель 

MapReduce, ее аналогом с открытым исходным ко-

дом является модель Hadoop от компании Yahoo). 

Принято считать, что широкую огласку термин по-

лучил благодаря Клиффорду Линчу, редактору 

журнала Nature. В специальном выпуске журнала 

от 4 сентября 2008 года были представлены мате-

риалы о феномене взрывного роста объёмов, а 

также многообразия обрабатываемых данных, рас-
сматривалось значение больших массивов данных 

для современного научного знания [12]. 

Со временем термин стали использовать во 

многих научных направлениях. Зарубежные ра-

боты последних лет посвящены обзору больших 

данных и работе с данными в различных научных 

сферах: 

− социальной, например, рассматриваются 

данные масштабных социальных опросов, приемы 

и методы их обработки и интерпритации (Р. Кит-

чин (R. Kitchin), Р. Берроуз (R. Burrows), Дж. Се-
видж (M. Savage), Г. Макардл (G. McArdle) и дру-

гие) [10]; 

− медицинской, например, проводится опи-

сание практики использования биомедицинских 
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данных и данных электронных медицинских карт 

(П. Я. Ву (P. Y. Wu), К. В, Ченг (C. W. Cheng), 
К. Д. Кадди (C. D. Kaddi), Дж. Венугопалан 

(J. Venugopalan), Р. Хоффман (R. Hoffman), 

М. Д. Ван (M. D. Wang) и другие) [14]; 

− компьютерной и информационной, где 

представлены разработки по созданию программ и 

алгоритмов по работе с большими объемами дан-

ных (А. Вахьюди (A. Wahyudi), Г. Кук (G. Kuk), 

М. А. Янссен (M. A. Janssen) и другие) [13]; 

− географической, например о визуализации 

в исследованиях крупномасштабных данных соци-

альных сетей с географическими тегами (З. Чжоу 
(Z. Zhou), Х. Чжан (X. Zhang), Х. Го (X. Guo), 

Ю. Лю (Y. Liu), П. А. Лонгли (P. A. Longley), 

Дж. А. Чешир (J. A. Cheshire), П. Матеос 

(P. Mateos) и другие) [15; 11]; 

− образовательной, например раскрываются 

аспекты вопросов цифровизации школ, модерниза-

ции систем управления образовательными учре-

ждениями на основе больших данных (С. Дж. Болл 

(S.  J. Ball), К. Дж. Солтман (K. J. Saltman), Дж. Би-

еста (G. Biesta) и другие) и других [9]. 

В современных исследованиях и научных ра-

ботах встречаются различные подходы к трактова-

нию понятия «большие данные (Big Data)». В тех-

нической сфере принято считать, что «большие 
данные (Big Data) – термин, под которым подразу-

мевают массивы данных объемом в пределах от не-

скольких десятков терабайт до многих петабайт 

(тысяч терабайт)» [1], Виктор Майер-Шенбергер и 

Кеннет Кукьер отмечают, что «понятие «большие 

данные» относится к операциям, которые можно 

выполнять исключительно в большом масштабе» 

[4, С. 13]. Изучение только подобных определений 

способно ограничить круг исследуемых предметов 

и процессов, не дав исследователю возможности 

выхода за рамки технической сферы. 
Значительную аналитическую работу о боль-

ших данных в социально-гуманитарных науках 

провела С. В. Платонова, она подчеркивает, что 

«большие данные являются не только результатом 

научных наблюдений и исследований. Зачастую 

большие данные производятся спонтанно, сти-

хийно», то есть из различных аспектов жизни чело-

вечества [6, С. 162]. Подобное положение расши-

ряет возможности применения больших данных в 

различных научных сферах. 

В современных российских научных работах 
большие данные в образовании рассматриваются 

через призму целесообразности принятия управ-

ленческих решений (О. А. Фиофанова, С. И Заир-

Бек, Т. А. Мерцалова, В. В. Пазынин и другие). Но 

есть и мнения, отличающиеся от кажущейся скла-

дывающейся ограниченности сферы применения 

больших данных в образовании. Р. В. Ершова при-

водит следующее определение понятию: «большие 

данные в образовании – это online-системы обуче-

ния с учебно-методическими материалами, резуль-

татами тестирования, данными об участии слуша-

телей и преподавателей в учебном процессе, в ча-
тах, данные о результатах обучения…» [2, С.199]. 

Мнение Р. В. Ершовой близко к трактованию поня-

тия «большие данные» в нашем исследовании. 

Наиболее обобщающее и универсальное опре-

деление, на наш взгляд, приводит А. А. Семенов: 

«большие данные (Big Data) – это структурирован-

ные и неструктурированные данные огромных объ-

емов и разного формата, а также методы их обра-

ботки, которые позволяют детально анализировать 

информацию» [8]. 

В нашей работе мы придерживаемся мнения, 

что большие данные (Big Data) – это большие блоки 
и объемы данных, структурированные и не структу-

рированные, из разных источников и в любом фор-

мате. В сфере образования источниками и сред-

ствами генерации больших данных могут стать: 

− экзамены и проверочные работы (напри-

мер, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Все-

российская проверочная работа (ВПР), Основной 

государственный экзамен (ОГЭ), и др.); 

− исследования (например, TIMSS (между-

народное мониторинговое исследование качества 

школьного математического и естественнонауч-
ного образования), PISA (международная про-

грамма по оценке учебных достижений), PIRLS 

(международное исследование качества чтения и 

понимания текста) и др.). 

При этом результаты обработки полученных 

данных целесообразно использовать для внесения 

изменения в сферу управления учебных учрежде-

ний, систему и процесс обучения и прочее. 

Стоит отметить, что большие данные приме-

няются и в самом процессе обучения, на занятиях в 

университете и уроках в школе, например: данные 
метеонаблюдений (показатели атмосферного дав-

ления, температуры воздуха, относительной влаж-

ности, направления ветра, средней скорости ветра 

и прочего), статистические данные (уровень безра-

ботицы, численность населения, смертность, рож-

даемость, плотность населения, ожидаемая про-

должительность жизни, индекс человеческого раз-

вития (ИЧР), объём ВВП и прочее), данные финан-

сового рынка (обменные курсы валют, средний 

дневной оборот межбанковского кассового рынка, 

оборот валют по основным показателям внутрен-

него валютного рынка и прочее), данные с цифро-
вых датчиков (трафика, электрических и магнит-

ных характеристик, расхода, концентрации, хими-

ческой и биохимической активности, фотографии и 

видео-материалы с фото-ловушек на животных и 

прочее) и многие другие. 

Подобного рода большие данные могут быть 

использованы в практических работах, при реше-

нии расчетных задач, при написании исследова-

тельских и проектных работ и так далее. Включе-

ние заданий для обучающихся по работе с боль-

шими данными уже необходимость для современ-
ного учителя, а не простой вариант методического 
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предложения. Таким образом можем выделить по-

ложение о том, что существует необходимость ор-

ганизации работы с большими данными на учеб-

ных занятиях, а также наличие компетенций у пе-

дагогов по работе с большими данными. 

Обучение будущих педагогов работе с боль-

шими данными мы определяем, как педагогический 

процесс, направленный на расширение теоретиче-

ских и практических знаний студентов о методах, 

формах и приемах работы с большими данными. В 

данном процессе важны взаимосвязи личностного ро-

ста и профессиональной деятельности, практических 
умений в области обучения и преподавания. Обуче-

ние студентов умениям работать с большими дан-

ными среди прочего предполагает и актуализацию 

личностной сферы студентов. Уровень повышения 

профессиональной зрелости возможен только при 

процессе развития личности будущего учителя. По 

нашему мнению, использование наборов больших 

данных на уроках, в том числе и при решении расчет-

ных задач ЕГЭ по географии, является неотъемлемой, 

обязательной составляющей профессиональной дея-

тельности учителя географии. 
Процесс подготовки студентов осуществля-

ется с учетом требований к трудовым функциям пе-

дагогов, требующим от них новых компетенций 

для реализации профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт к трудовым дей-

ствиям педагога относит среди прочего организа-

цию и осуществление оценки знаний и результатов 

освоения основной образовательной программы 

обучающимися на основе тестирования и других 

методов контроля. В Российской Федерации для 

выпускников 11 класса проводится государствен-

ная итоговая аттестация для проверки знаний по 
предметам школьной программы (Единый государ-

ственный экзамен, ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ сво-

дится к пролонгированной систематической работе 

на предметных уроках и самостоятельной подго-

товке выпускника. Современный учитель должен 

иметь компетенции в области оценки деятельности 

учеников, быть готовым к подготовке обучаю-

щихся к решению заданий ЕГЭ. 

Современными требования к уровню знаний и 

умений выпускников школ приводят к обновлению 

и корректировке заданий ЕГЭ. В требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, которые про-

веряются заданиями ЕГЭ по географии, говорится и 

об умении экзаменуемого находить, анализировать 

и интерпретировать информацию из различных ис-

точников, которая необходима для изучения геогра-

фических объектов, процессов и явлений. 

ЕГЭ по географии ежегодно выбирает неболь-

шой процент выпускников. По результатам прове-

денного нами опроса среди будущих учителей гео-

графии, обучающихся в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, было выявлено, что только каждый 7 сту-

дент сдавал ЕГЭ по географии. Получается проти-

воречие, что будущий учитель должен будет про-

водить подготовку к сдаче Единого государствен-

ного экзамена по географии, при выполнении 

своих профессиональных обязанностей учителя в 

школе, но при этом сам он не имеет опыта его непо-

средственной сдачи. Актуальным становится во-

прос обучения будущих учителей географии реше-

нию задач ЕГЭ. 

Процесс обучения студентов, по нашему мне-

нию, необходимо реализовывать при совокупности 

трех компонентов: когнитивного, мотивационно-

ценностного и организационно-практического. Ко-

гнитивный (или познавательный) компонент вклю-
чает приобретение будущим педагогом знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения 

ряда операционных действий по работе с боль-

шими данными при решении расчетных задач ЕГЭ, 

компетенций в области знаний методов и способов 

их формирования у обучающихся. Данный компо-

нент направлен на обеспечение студентов позна-

нием основ самостоятельного выполнения деятель-

ности и приобретение набора специальных знаний 

и умений по работе с большими данными. 

Мотивационно-ценностный компонент харак-
теризуется тем, что будущий учитель географии 

относится к своей деятельности как к ценности, 

проявляет интерес и к процессу деятельности, и к 

вопросам, которые имеют к ней отношение. Буду-

щий учитель стремится к саморазвитию, увлечен 

процессом обучения. Предполагается, что одним 

из мотивов станет личностный рост при эффектив-

ной и результативной работе по решению заданий 

ЕГЭ по географии, расчетных задач разного уровня 

сложности, а также работе с большими данными. 

Организационно-практический компонент 

(деятельностный) связан с практической деятель-
ностью студента при работе с большими данными 

при решении расчетных задач ЕГЭ, с практико-

ориентированностью в области профессиональной 

деятельности, включению больших данных в орга-

низуемый учебный процесс. При этом на основе 

сформированных знаний формируются операцион-

ные способности будущих учителей по классифи-

кации, сгруппированию, сравнению, анализу, син-

тезу и оценке данных. 

Процесс обучения будущих учителей к работе 

с большими данными, в том числе при решении 
расчетных задач ЕГЭ, должен опираться на систем-

ный подход (В. Г. Афанасьев, З. Г. Нигматов, 

Ю. К. Бабанский, Э. Г. Юдин и др.), который поз-

воляет рассматривать процесс обучения как це-

лостную непрерывную систему; компетентност-

ный подход (Г. В. Мухаметзянова, В. И. Байденко, 

В. А. Болотов, И. А. Зимняя, A. B. Хуторской и 

др.), который определяет планируемые результаты 

обучения, процесса направленного на работу буду-

щих педагогов с большими данными, решению 

расчетных задач; интегративный подход (В. С. Без-
рукова, И. А. Зимняя, Ю. А. Кустов, Н. К. Чапаев и 

др.), определяющий содержание обучения буду-

щего учителя, междисциплинарное взаимодей-

ствие, интегрирование методов решения расчетных 
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задач и работы с большими данными в содержание 

профессиональных дисциплин. Предполагаемый 
процесс должен проходить также при соблюдении 

ряда дидактических принципов: научности, преем-

ственности, единства теории и практики, доступно-

сти обучения при достаточном уровне его трудно-

сти. Процесс обучения студентов будет эффектив-

ным при соблюдении принципа преемственности 

учебных дисциплин, что предполагает взаимодей-

ствие содержания, форм, методов и приемов обуче-

ния между школой и вузом в вопросах применения 

больших данных в учебном процессе, создание не-

прерывности образовательного процесса. 

В процессе обучения будущих учителей гео-
графии к работе с большими данными при решении 

расчетных задач ЕГЭ мы выделяем три направле-

ния: информационное, содержательное, психоло-

гическое. 

Информационное направление отражается в 

теоретической информационной подготовке сту-

дентов. Будущие учителя знакомятся со структу-

рой и контрольно-измерительными материалами 

ЕГЭ по географии, определяют значение работы с 

большими данными при решении расчетных задач 

ЕГЭ, работают с открытыми банками задач, ин-
струкциями по выполнению и заполнению бланков 

ответов экзаменационной работы, особенностями 

подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по географии 

в методических и психолого-педагогических ас-

пектах, проводят подбор актуальных информаци-

онных источников для подготовки к экзамену и 

прочее. 

Содержательное направление включает раз-

ные виды деятельности, например, работу по опре-

делению понятия «большие данные», создание и 

работу с базами данных, создание и решение рас-
четных задач на основе подобранных больших дан-

ных, определение больших данных в структуре за-

дач ЕГЭ по географии, решение задач ЕГЭ по гео-

графии из открытого банка заданий, прохождение 

смоделированного экзамена (ограниченного по 

времени и со соблюдением установленных правил 

процедуры проведения экзамена), работа с цифро-

выми тренажерами и так далее. 

Психологическое направление заключается в 

повышении мотивации студентов к работе с боль-

шими данными при решении расчетных задач ЕГЭ 

по географии. При реализации данного направле-
ния важно получать обратную связь от студентов, 

использовать различные приемы рефлексии. Как 

показывает практика, необходимо также проводить 

работу над развитием усидчивости, сосредоточен-

ности, самостоятельности, исполнительности сту-

дентов при работе. Важно обращать внимание бу-

дущих учителей на применение приемов самостоя-

тельного контроля и самопроверки, определения 

разумного выбора ответа, сравнения, а также прие-

мам быстрого вычисления, с этой целью, что зача-

стую работа с большими данными направлена на 
решение расчетных задач. 

Определенная нами организация обучения, 

при совокупности трех выделенных направлений, 
способна обеспечить готовность будущих учите-

лей географии к работе с большими данными при 

решении расчетных задач ЕГЭ. Будущий педагог 

будет способен эффективно проводить подготовку 

обучающихся к экзамену, если сам имеет знания и 

навыки по решению заданий, особенностям струк-

туры, научных, содержательных и методических 

аспектов работы с заданиями ЕГЭ по географии. 

Анализируя структуру ЕГЭ по географии, заме-

тим, что из общего объема только 9 заданий требуют 

простых действий по воспроизведению материала, 

изложенного, например, в учебниках, или нахожде-
нию на карте положения географических объектов 

(например, по предложенным географическим коор-

динатам города, определить на территории какого 

субъекта Российской Федерации он находится (зада-

ние № 1). В остальных же заданиях проверяются уме-

ния логического рассуждения, способности примене-

ния знаний для сравнения и объяснения географиче-

ских объектов, процессов и явлений. При этом во 

многих заданиях проверяются умения по извлече-

нию, анализу и интерпретированию информации, 

представленной в различных источниках (на картах и 
в статистических таблицах) [7]. 

Задания ЕГЭ по географии среди прочего ори-

ентируют экзаменуемого и на работу со справоч-

ными материалами (карты и сводные таблицы). Об-

ращаясь к сводным таблицам, в которых находятся 

статистические данные, обучающийся сталкива-

ется с большими объемным блокам данных, кото-

рые частично структурированы, но не имеют каче-

ственных характеристик, словесных описаний, ана-

литических записок и прочего, что подходит под 

определение понятия «большие данные» (Big 
Data). Например, большие массивы данных пред-

ставлены для решений заданий № 26 и № 27, кото-

рые относятся к повышенному уровню сложности. 

Задание № 26 проверяет знания по теме «Уро-

вень и качество жизни населения», а задание № 27 

– по теме «Отраслевая структура хозяйства. Гео-

графия основных отраслей производственной и не-

производственной сфер». Задание № 26 предпола-

гает, что на основе анализа данных статистических 

таблиц (Рис. 1, Рис. 2) необходимо сделать предпо-

ложение относительно двух стран, сравнить их по-

ложение в рейтинге, при этом пояснив ответ (запи-
сать числовые данные из таблицы и вычисления, на 

основании которых были сделаны предположе-

ния), а в задании № 27 также требует сравнения 

доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и 

доли сельского хозяйства в общих объёмах экс-

порта двух стран. 

Задания ЕГЭ подобного плана предполагают 

работу со статистическими данными. Обучаю-

щийся, который приступает к решению этих зада-

ний, должен владеть навыками работы со статисти-

ческим методом. Статистический метод в географи-
ческой науке значительно выделяется среди осталь-
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ных методов, его можно назвать основным и в обу-

чении географии в школе. Совокупность приемов по 

сбору, обработке, анализу количественных данных, 

которые характеризуют различные признаки соци-

ально-экономических и природных объектов, явле-

ний в территориальном аспекте, представляют ос-

нову данного метода. На основе статистического ме-

тода, например, раскрываются основные характери-

стики государства, его экономики и населения, фор-

мируются и развиваются знания о численности, ди-

намике, воспроизводстве, структуре (составе), рас-

селении населения и так далее. 

При решении задач статистические показа-

тели могут быть представлены и использованы эк-

заменуемым в готовом виде. Но наиболее распро-

страненным вариантом являются задания по рас-

чёту показателей в процессе решения задач. Без-

условно, это вызывает определённые затруднения, 

и даже создает проблемы для экзаменуемого, по-

скольку методические приемы обучения решению 

таких задач, которые используют учителя геогра-

фии на своих уроках в настоящее время, не разви-

ваются по мере овладения учащимися географиче-

скими знаниями. 

 
Рис. 1. Пример таблицы из справочных материалов из открытого банка заданий ЕГЭ по географии [5] 

 

 
Рис. 2. Пример таблицы из справочных материалов из открытого банка заданий ЕГЭ по географии [5] 
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Эффективную работу со статистическими 

большими данными невозможно выполнить без 
наличия структурированной системы знаний о по-

казателях. При изучении показателей важно обра-

щать внимание на тот факт, что свойства и при-

знаки изучаемых статистических объектов не изо-

лированы, а наоборот связаны между собой. Пока-

затели же этих свойств образуют более или менее 

полную систему. Сущность социально-экономиче-

ских и природных процессов не может быть по-

знана с помощью одного отдельно взятого показа-

теля. Ученику важно выстраивать системы показа-

телей, имеющих между собой связи, ряд причин и 

следствий, закономерностей. Создание данной си-
стемы облегчит процесс решения расчетных задач 

разного уровня сложности обучающимися. 

Из практики мы видим, что при решении рас-

четных задач школьники проявляют низкую актив-

ность и незаинтересованность, зачастую стремятся 

избежать этого совсем, что в конечном результате 

приводит к низкой справляемости с решением за-

дач ЕГЭ по географии. В данном случае учителю 

географии необходимо усилить мотивацию учени-

ков на решение расчетных задач, актуализировать 

сферу применения данных задач и формируемых 
знаний, умений и навыков учеников для других 

сфер учебы и жизни [3]. 

Процесс решения обучающими расчетных за-

дач различного уровня сложности, в том числе и за-

дач из ЕГЭ по географии, требует соблюдения 

определенной последовательности действий. Так, 

приступая к решению подобных заданий ЕГЭ, обу-

чающийся прежде всего должен внимательно про-

читать текст задания, вычленить показатели, кото-

рые необходимо будет рассчитать. Далее обра-

титься к справочным материалам, провести перво-
начальный анализ данных, определить ключевые 

категории и показатели, соотнести с имеющимися 

личными знаниями по теме. Без знания значений 

показателей, формул расчетов, путей интерпрета-

ции полученных данных дальнейшая работа не бу-

дет результативной. Теоретический разбор задания 

становится базисом для решения поставленных за-

дач, на этой основе осуществляются действия по 

отбору данных, применению данных (например, в 

расчетах показателей), решению задач, принятию 

решения, формулированию выводов, что в конеч-

ном счете приводит к решению задания и переносу 
решения в бланк ответов. 

Анализируя результаты ЕГЭ по географии по-

следних лет, можем сказать, что лишь чуть больше 

половины экзаменуемых справляются с подобного 

рода заданиями. Типичные ошибки при решении 

задач сводятся к непониманию сути относитель-

ных статистических показателей, обучающиеся не 

способны применить имеющиеся знания и умения 

для работы с данными, получения новых данных и 

их интерпретации. Невнимательное отношение к 

тексту задания так же приводит к ошибкам, когда, 
например, почти четверть экзаменуемых не справ-

ляется с простым действием по ранжированию, 

расположению стран в правильной последователь-

ности (по степени убывания или возрастания ка-
кого-либо показателя). 

Подобного рода ошибок в работе обучаю-

щихся можно избежать при целенаправленной, си-

стематической и пролонгированной работе учителя 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ. Организацию 

деятельности учителя необходимо рассматривать в 

совокупности следующих действий: 

− проработка теоретической базы, необходи-

мой для решения расчетных задач ЕГЭ по географии; 

− решение задач из банка заданий ЕГЭ; 

− работа с цифровыми тренажерами при ре-
шении заданий ЕГЭ; 

− введение понятия «большие данные» в 

структуру подготовки ЕГЭ; 

− знакомство обучающихся со статистиче-

скими базами данных Росстата, Евростата, ООН, 

ЦРУ и др.; 

− работа по созданию системы статистиче-

ских понятий; 

− актуализации смысловых аспектов и повы-

шение мотивации к работе с большими данными у 

учеников; 

− решение специально подготовленных рас-

четных задач по обработке данных и их интерпре-

тации и прочее. 

Однако данные действия невозможны без го-

товности самого учителя к работе с большими дан-

ными при решении расчетных задач ЕГЭ. 

Обращаясь к структуре процесса обучения 

студентов, одним из основных средств формирова-

ния знаний и умений будущих учителей географии 

к работе с большими данными при решении расчет-

ных задач ЕГЭ является всесторонняя актуализа-

ция данной темы. Работа с большими данными и 
заданиями ЕГЭ не должна сводить к одной теме в 

учебном курсе или только к самостоятельной ра-

боте студентов по теме. Важно насыщать и обога-

щать содержание учебных дисциплин данными во-

просами. Широкие возможности для процесса обу-

чения будущих педагогов представляются в заня-

тиях и различного рода мероприятиях, в основе ко-

торых заложены межпредметные связи. Например, 

организация работы с одним набором данных мо-

жет иметь практические и теоретические резуль-

таты сразу в несколько научных областях знаний. 
Опыт организации процесса обучения буду-

щих учителей географии к работе с большими дан-

ными при решении задач ЕГЭ, при условии реали-

зации всех выделенных направлений (информаци-

онное, содержательное, психологическое), дает 

возможность сформулировать рекомендации. 

Перечень практических рекомендаций по под-

готовке будущих учителей географии к работе с 

большими данными при решении расчетных задач 

ЕГЭ включает следующие положения: 

1) Обучение студентов педагогических вузов, 

подготовка к целенаправленной деятельности по 
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работе с большими данными (в том числе и при ре-

шении расчетных задач ЕГЭ) должна сопровож-

даться циклом лекций, семинаров, выполнением 

практических заданий и работ, имеющих и творче-

ский характер. Анализ выполненных заданий поз-

воляет выявить личные интересы и взгляды обуча-

ющихся, перечень актуальных проблем в осу-

ществлении ими данной деятельности. 

2) Необходимо учитывать индивидуальные 

особенности, способности и интересы студентов. 

Уровни теоретической подготовки и готовности 

бедующих учителей к работе с большими дан-
ными, а также их опыт работы с заданиями ЕГЭ по 

географии, разработке и решению расчетных задач, 

должны стать основанием для выбора форм и 

средств предлагаемых видов деятельности. Усиле-

ние мотивации возможно, если уделять больше 

внимания именно на те темы, которые наиболее 

близки и интересны студентам. Самостоятельная 

работа по отбору больших данных, их структури-

рованию, творческому подходу при составлении 

расчетных зада и другим видам деятельности 

должна поощряться преподавателями. 
3) Важным элементом обучения является 

включение вариантов работы с большими данными 

и расчетными задачами в различные учебные дис-

циплины. Оптимальным решением в данном во-

просе также является создание специализирован-

ного практического курса для будущих учителей 

географии по работе с большими данными, в том 

числе при решении расчетных задач, заданий ЕГЭ. 

4) Проведение мониторинга об осознании сту-

дентами возрастания роли самостоятельной работы 

в профессиональной подготовке, актуальности раз-

вития компетенции в области работы с большими 
данными. 

5) Особо внимание стоит уделять моменту 

включения теоретико-практического блока об ин-

формационной безопасности в систему обучения 

будущих учителей географии, потому что они 

должны уметь находить актуальные данные и оце-

нивать надежность источников в современном ин-

формационном пространстве. 

Представленные рекомендации помогут сориен-

тироваться в реализации процесса обучения будущих 

учителей географии к работе с большими данными, в 

том числе при решении расчетных задач ЕГЭ. Реализа-

ция предлагаемого перечня будет эффективной при 

условии соблюдения всех его аспектов. 

Обучение будущих учителей географии в пе-

дагогических вузах сложный и многогранный про-
цесс. Современным исследователям и практикам 

важно отслеживать мировые тенденции и измене-

ния в научной и общественной сферах, для актуа-

лизации содержания обучения. Обучение работе с 

большими данными, в условиях быстрой смены со-

циальных и научных реалий, требует оперативного 

обновления содержания обучения, системы зна-

ний, основанной на понимании доминирующих 

тенденций развития общества. Практика примене-

ния больших данных начинает прочно входить в 

различные научные сферы, в том числе и в образо-
вание (ряд заданий ЕГЭ по географии уже ориенти-

рованы на работу с большими данными при реше-

нии расчетных задач). Соответственно, подготовка 

к работе с большими данными и решению расчет-

ных задач должна быть более основательной, а не 

быть просто сопутствующим видом деятельности. 

В целом процесс обучения будущих учителей гео-

графии к работе с большими данными требует раз-

работки модели, а также критериев и показателей 

для определения уровня сформированности готов-

ности к реализации данной деятельности у студен-

тов. Данное положение, а также выявленные ас-
пекты деятельности, представленные в практиче-

ских рекомендациях, являются основанием для 

нашего дальнейшего исследования. 
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