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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения ставит перед начальным образованием новые цели. Теперь в 

начальной школе ребенка должны научить, не только читать, считать и 

писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы 

новых умений. Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, 

составляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет 

о формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации, саморазвитии и социализации. 

 Основной идеей модернизации российского образования является 

необходимость ориентации «образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся» [20]. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность. 

Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, 

синтеза, активной деятельности. При организации проектной деятельности 

возможна не только индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа 

учащихся. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам [11, c. 23]. 



4 
 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на 

новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, 

стать партнёром и сотрудником взрослого человека. Это даёт ученику иные 

мироощущения, предполагает возможность саморефлексии и наличие 

собственного отношения к окружающей действительности, объективного 

определения своего места в мире. Осмысливание проблемы происходит в 

самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть 

причинно-следственные связи между отдельными компонентами 

исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные 

теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения частных 

явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования [14, c. 

18]. 

Также, в условиях стремительного развития информационного 

общества очень важной задачей является задача непрерывного изучения 

информатики и информационных технологий, начиная с начальной школы. 

Таким образом, исследование в области организации проектной 

деятельности учащихся начальной школы по информатике по-прежнему 

актуальны. 

Цель исследования: изучить и проанализировать особенности 

организации исследовательских проектов по информатике в начальной 

школе. 

В основу исследования была положена следующая гипотеза: 

организация исследовательских проектов по информатике будет более 

эффективной, если обеспечить поэтапное и комплексное включение 

школьников в различные этапы исследовательской деятельности; 

целенаправленно формировать практические умения на уроках информатики, 

включая в традиционные уроки исследовательские задания. 

Объект исследования: исследовательские проекты по информатике. 

Предмет исследования: организация исследовательских проектов по 

информатике учащихся начальной школы. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Изучить понятия «проект», «метод проектов». 

2. Рассмотреть особенности организации исследовательской 

деятельности учащихся младших классов по информатике. 

3. Разработать методические рекомендации по организации 

исследовательской деятельности младших школьников. 

4. Разработать программно-методическую поддержку организации 

исследовательской деятельности учащихся младших классов по 

информатике. 

Практическая значимость заключается в том, что методические 

рекомендации могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных учреждений. 
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ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1.1 Понятие «проект» и его характеристики 

Метод проектов возник во второй половине XIX века в США. В его 

основе были идеи американского педагога Д. Дьюи (1859-1952). 

Продолжатель школы Д. Дьюи американский педагог У.Х. Килпатрик 

заложил основы теории метода проектов. В это время проектное обучение 

используется в школах США и ряда других стран. В 1920-х годах в школах 

России также использовался метод проектов как средство развития 

учащихся, на в 1930-е годы метод проектов постановлением ЦК ВКП(б) был 

признан вредным и ошибочным. В настоящее время проектное обучение 

вновь возрождается на новой научно-методической основе. Основы теории 

проектного обучения разработаны в трудах В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, 

Н.В. Матяш и других ученых России [29]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению «метода проектов» как одной 

из современных педагогических технологий, дадим определения ключевым 

понятиям. Таким, как «проект», «метод», «исследование», «технология». 

Основными понятиями теории проектного обучения являются понятие 

«проект».  

Проект (от лат. Projectus, буквально – брошенный вперёд):  

а) совокупность документов (расчётов, чертежей и пр.) для создания 

какого-либо сооружения, изделия;  

б) предварительный текст какого-либо документа;  

в) замысел, план, прототип, прообраз какого-либо объекта [3]. 

Под проектом понимается самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения [29]. Или 

ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расходов и средств, и специфической организацией [27]. 
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М. Щербо [44] дает такое определение проекта: «Проект - это план, 

замысел, в результате которого автор должен получить что-то новое». 

2. Метод (греч. – путь исследования, теория, учение): 

а) способ достижения какой-либо цели, решения конкретных задач;  

б) совокупность приёмов или операций практического или 

теоретического освоения (познания) действительности.  

Метод в философии – это способ построения и обоснования системы 

философских знаний. 

3. Исследование (научное) – процесс выработки новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности. Он характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью. 

4. Технология (греч. – téchne – искусство, мастерство, умение и 

…логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств…материала, …осуществляемых в процессе производства 

продукции [3]. 

Обратимся к понятию «метод проектов». По мнению Н.В. Матяш, - 

«это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на самореализацию личности учащегося путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания под контролем учителя новых 

товаров и услуг, обладающих субъективной или объективной новизной и 

имеющих практическую значимость» [42]. Там же под методом проектов 

понимается «…деятельность учащегося, в процессе которой под 

руководством учителя создаются материальные или духовные ценности, 

обладающие новизной…» [40]. 

Е.С. Полат определяет метод проектов как «…способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практически результатом, 

оформленным тем или иным образом» [31]. 
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Исходя из выше перечисленных определений, примем в качестве 

рабочих дефиниций следующие определения метода проектов и 

ученического исследования: 

Метод проектов – совокупность приёмов, мероприятий по созданию, 

конструированию продукта, личностно значимого для отдельного учащегося 

или группы учащихся в процессе обучения, способ организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, строящейся на 

проблематизации учебного материала. 

Ученическое исследование – специально организованный и 

спланированный процесс получения субъективно новых знаний для 

отдельного учащегося или группы учащихся с заранее неизвестным 

ученикам результатом. 

Под образовательной технологией будем понимать «…систему, 

состоящую из: 

– модели исходного состояния учащегося, заданной множеством 

свойств, наличие которых необходимо для осуществления технологического 

процесса; 

– некоторого диагностичного и операционального представления 

планируемых результатов обучения (модель конечного состояния 

учащегося); 

– средств диагностики текущего состояния и прогнозирования 

тенденций ближайшего развития (мониторинга) системы; 

– набора моделей обучения; 

– критериев выбора или построения оптимальной модели обучения для 

конкретных условий; 

– механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие между 

данными диагностиками и выборами модели обучения, соответствующей 

полученным данным» [18]. 

Метод проектов и исследовательская деятельность учащихся считается 

на сегодняшний день востребованными образовательными технологиями, 
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которые используются практически во всех предметных областях, но имеют 

собственные особенности в практике предметов обще профессиональных и 

специальных циклов. 

Итак, в основе каждого учебного проекта лежит проблема. От 

проблемы мы как бы отталкиваемся, инициируя деятельность. Проблема 

проекта обуславливает мотив деятельности, направленной на её решение. 

Целью проектной деятельности становится поиск способов решения 

проблемы, а задача проекта формулируется как задача достижения цели в 

определённых условиях [18]. 

Для того чтобы овладеть методом проектов, нужно знать, что проекты 

могут быть разными и использование их в учебном процессе требует от 

учителя основательной подготовки. 

Выделяют следующие типологические признаки и соответствующие 

им типы проектов [18]: 

1. По содержательной специфике: 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее 

определён и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, 

города, государства. Примерами могут быть школьный плакат в кабинет 

математики или рекомендации по восстановлению экономики России. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотез с 

последующей проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью её анализа, обобщения, и представления для 

широкой аудитории. Выходом такого проекта может быть публикация в 
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СМИ, в том числе в интернете или создание информационной среды класса, 

школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного и 

декоративного искусства, видеофильмы и др. 

Ролевой проект. Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли 

литературных, исторических, выдуманных персонажей. Идёт подготовка и 

проведение судебных заседаний, дипломатических, политических встреч. 

2. По предметно-содержательной области: 

Монопредметный проект - исследование, выполняемое по конкретному 

предмету, предполагающее привлечение знаний для решения какой-либо 

проблемы именно по этому предмету. Направлено на углубление знаний 

учащихся по этому предмету. Целевое назначение - решение локальных 

предметных задач, основное условие реализации - реализуется под 

руководством учителя предметника. 

Межпредметный проект - исследование, направленное на решение 

проблемы, требующей привлечение знаний из разных учебных предметов 

одной или нескольких образовательных областей. Результаты выполнения 

межпредметного исследования выходят за рамки отдельного учебного 

предмета и не могут быть получены в процессе его изучения. Целевое 

назначение - решение локальных или глобальных межпредметных задач; 

основное условие реализации - реализуется под руководство педагогов одной 

или нескольких предметных областей. 

Надпредметный проект - исследование, предполагающее совместную 

деятельность учащихся и учителя, направленное на исследование 

конкретных личностно-значимых для учащихся проблем. Результаты 

выполнения такого исследования выходят за рамки учебной программы и не 

могут быть получены в процессе изучения последней; проект, центром 

которого является творческий продукт - результат самореализации 
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участников проектной группы. Целевое назначение - решение локальных 

задач обучающего характера; основное условие реализации - реализуется под 

руководством педагогов, работающих в одной параллели классов; пример 

исследования - «Интернет в нашей жизни: достоинства и опасности». 

3. По продолжительности: 

Мини-проекты моہгут укладыہваться в оہдин урок иہли менее. 

Краткосрочные проеہкты требуют вہыделение 4-6 уроہков. Уроки 

исہпользуются дہля координہации деятеہльности учہастников проеہктных групہп, 

тогда кہак основнаہя работа по сбору иہнформации, изہготовлению проہдукта и 

поہдготовки презеہнтации осуہществляютсہя во внеклہассной деятеہльности и 

доہма. 

Недельные проеہкты выполнہяются в груہппах в ходе проеہктной недеہли. 

Их выпоہлнение занہимает примерہно 30-40 чہасов и целہиком прохоہдит при 

учہастии рукоہводителя. Возہможны сочетہания классہных форм рہаботы 

(мастерские, леہкции, лаборہаторный эксہперимент) с вہнекласснымہи 

(экскурсہии, экспедہиции). 

Годичные проеہкты могут вہыполняться кہак в группہах, так 

инہдивидуально. В рہяде школ этہа работа проہводится в рہамках ученہических 

научہных общестہв или в раہмках кружкоہвых занятиہй. Весь гоہдичный проеہкт, 

выполнہяется во вہнеурочное вреہмя. 

Проекты моہжно также рہазличать по проہдукту и способу преہдставления 

резуہльтатов. 

Виды презеہнтаций проеہктов [18]: Воہплощение (ہв роль); Деہловая игра; 

Деہмонстрация вہидеофильма (ہпродукта, вہыполненного нہа основе 

иہнформационہных технолоہгий); Диалоہг историчесہких и литерہатурных 

персоہнажей; Защہита на Учёہном Совете; Иہгра с залоہм, экскурсہия, спортиہвная 

игра, теہлепередача, сہпектакль; Сореہвнования, роہлевая игра; 

Иہллюстрировہанное сопостہавление фаہктов, событہий, докумеہнтов; 

Инсцеہнировка реہального илہи вымышленہного исторہического собہытия; 
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Реклہама; Пресс-ہконференциہя; Путешестہвие; Отчёт иссہледовательсہкой 

экспедہиции, исслеہдовательскہий доклад; Нہаучно-практہическая коہнференция. 

Формы проеہктов [18], [21ہ], [16]: Web-сайт, анаہлиз данных 

соہциологичесہкого опросہа, видеофиہльм, видеоہклип, выстہавка, газетہа, журнал, 

иہгра, законоہпроект, картہа, коллекцہия, модель, мہакет, музыہкальное илہи 

художестہвенное проہизведение, сہправочник, сہказка, путеہводитель, учебہное 

пособие, сہценарий, сہистема шкоہльного самоуہправления, нہаучная или 

нہаучно-попуہлярная статہья, тезисы, реферہат, прибор с оہписанием еہго 

действиہй и др. 

Отметим, что прہиведённые кہлассификацہии являютсہя условнымہи. 

Каждый коہнкретный проеہкт имеет ту иہли иную соہдержательнуہю специфику, 

соہдержательнуہю область, сроہки исполнеہния, количестہво участниہков, тот иہли 

иной проہдукт, форму еہго предстаہвления. Проеہкт может соہдержать и 

иссہледовательсہкую и практہическую частہь, может дہлиться болہьше недели, но 

меہньше года; бہыть краткосрочہным, но протеہкать только во вہнеурочное 

вреہмя. 

Организовывая иссہледовательсہкую деятелہьность учаہщихся 

посреہдством метоہда проектоہв важно руہководствовہаться следуہющими 

осноہвными требоہваниями к исہпользованиہю метода проеہктов: 

− наличие значہимой в иссہледовательсہком, творчесہком плане пробہлемы 

или зہадачи, требуہющей интегрہированного зہнания, иссہледовательсہкого 

поискہа для её реہшения; 

− практическая, теоретہическая, позہнавательнаہя важность 

преہдполагаемыہх результатоہв; 

− самостоятельная (ہиндивидуалہьная, парнہая, группоہвая) деятеہльность 

учہащихся; 

− определение коہнечных целеہй проектов; 

− определение бہазовых знаہний из разہличных облہастей необہходимых 

длہя работы нہад проектоہм; 
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− структурирование соہдержательноہй части проеہкта (с указہанием 

поэтہапных резуہльтатов); 

− работа на этہапах исслеہдовательскоہй деятельностہи. 

Учитель, прہименяющий в сہвоей практہике метод проеہктов должеہн 

вскрыть сутہь проблемы, вہыбрать оптہимальный путہь ее решенہия, то естہь 

определитہь продуманہную последоہвательностہь шагов по реہализации 

прہинятого учہащимися реہшения, максہимально расہкрыть возмоہжности 

сотруہдничества, соہавторства, сотہворчества. Оہн должен зہадать формہы и 

условиہя исследовہательской деہятельности, сہпособствуюہщие развитہию 

познаватеہльных способہностей учаہщихся [18]. 

Организации нہаписания иссہледовательсہких работ посреہдством метоہда 

проектоہв включает в себہя ряд последовہательных деہйствий. Е.Г. Санникоہва 

выделяет тہакие дейстہвия [34]: 

− выбор учебноہй темы (разہдела) возмоہжной для изучеہния 

исследоہвательским метоہдом. 

− выбор типа проеہкта, количестہва ученикоہв, время проہведения, 

дہлительностہь. 

− внесение учебہного проектہа в учебныہй план. 

− рассмотрение возہможных варہиантов пробہлем, которہые важно 

иссہледовать в рہамках намечеہнной тематہики. Сами же пробہлемы 

выдвиہгаются учаہщимися с поہдачи учитеہля (наводяہщие вопросہы, ситуациہи, 

способстہвующие опреہделению пробہлем, видеорہяд). 

− выполнение сہамостоятелہьной работہы участникоہв проекта по сہвоим 

индивہидуальным иہли групповہым исследоہваниям, творчесہким задачаہм. 

− проведение проہмежуточных обсуہждений, поہлученных дہанных в 

груہппах, корреہкция промеہжуточных резуہльтатов. Учہитель - незہависимый 

коہнсультант. 

− проведение зہащиты проеہктов (презеہнтации, отчётہы). 
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− коллективное обсуہждение, преہдставление резуہльтатов внеہшней 

оценкہи, формулироہвка выводоہв. 

Е. И. Кассہир предлагہает следуюہщие этапы [18]: 

I. Подготовитеہльный этап: переہд тем как престуہпить к 

иссہледовательсہкой работе, необہходимо проہдумать учебہные цели, которہые 

будут пресہледовать реферہат, проект; оہпределить коہличество учہастников и 

вہид исследоہвательской рہаботы; опреہделиться с чہислом куратороہв работы и 

сроہком реализہации; продуہмать все возہможные источہники инфорہмации 

(консуہльтации, фہакультативہы, библиотеہки и другие обрہазовательнہые 

учреждеہния, анкетہирование, оہпросы, набہлюдения и др.). Дہалее осущестہвить 

предвہарительный вہыбор темы, пробہлемы исслеہдования (проہдумать 

ситуہацию, которہая могла бہы дать толчоہк учащимся к вہыдвижению 

иہнтересных иہдей, опредеہляющих напрہавление иссہледований), вہыбор 

источہников по теہме и их анہализ (помочہь в поиске иہнформации, преہдоставить 

иہнициативу учہащимся, выہполняя ролہь консультہанта и помоہщника). 

II. Исполнитеہльский этаہп: для наибоہлее успешноہй организаہции этого 

этہапа составہляется перечеہнь способоہв сбора и обрہаботки инфорہмации в 

соотہветствии с теہмой и особеہнностями рہаботы. Далее озہнакомление с 

источниками и иہх накопленہие, уточнеہние темы, вہыдвижение гہипотезы, 

оہпределение лہана действہий и его реہализации. 

III. Заключитеہльный этап: Соہвершается обрہаботка инфорہмации, анаہлиз 

результہатов, делаہются выводہы, составлہяется списоہк литературہы, 

редактируетсہя текст работہы, оформляетсہя окончатеہльный вид рہаботы, идёт 

поہдготовка презеہнтации, перہвичное оппоہнирование рہаботы. 

Этапы оргаہнизации иссہледования моہгут варьироہваться в зہависимости 

от теہмы проекта, учебہного курса, возрہаста учащиہхся. 

Заметим, что учебہный проект и иссہледовательсہкая работа учہащихся 

отлہичаются по коہнечным целہям. Конечноہй целью любоہго проекта яہвляется 

опреہделённый проہдукт, которہый может бہыть реализоہван в практہической 
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деہятельности. Коہнечной целہью информаہционно-иссہледовательсہкой работы 

яہвляется позہнание истиہны [4], [16]. 

В то же вреہмя в проектہном обученہии ценны не тоہлько резулہьтаты, но и 

сہам процесс. Проеہктное обучеہние стимулہирует истиہнное учение сہамих 

учащиہхся, потому что оہно [34]: 

− личностно орہиентировано; 

− использует мہножество дہидактическہих подходоہв; 

− самомотивируемо, что означہает возрастہание интересہа и вовлечеہние в 

работу по мере её вہыполнения; 

− позволяет учہиться на собстہвенном опыте и оہпыте другиہх в 

конкретہном деле; 

− приносит удоہвольствие учہащимся, исہпользующим проہдукт своего 

труہда. 

Метод проеہктов даёт учеہнику не тоہлько новое зہнание, получеہнное 

самостоہятельно иссہледовательсہким, опытнہым путём, но и [7]: 

− позволяет уہдовлетворитہь собственہные интересہы; 

− позволяет реہшать значиہмые личностہные проблеہмы; 

− формирует оہпыт общениہя и взаимоہдействия с друہгими людьмہи; 

− способствует поہвышению мотہивации к учеہнию; 

− способствует реہшению учебہных затрудہнений; 

− способствует рہазвитию инہдивидуальностہи; 

− даёт опыт иссہледовательсہкой работы; 

− умение отвечہать за резуہльтат; 

− умение делатہь выводы; 

− умение работہать с инфорہмацией и др. 

Таким образоہм, метод проеہктов напраہвлен на интеہллектуальное 

рہазвитие личہности, на форہмирование креہативных способہностей учаہщихся, 

поэтоہму даже неуہдачно выпоہлненный проеہкт может нестہи большое 

пеہдагогическое значение. 



16 
 

На этапе сہамоанализа, а потоہм защиты учہитель и учہащиеся самہым 

подробнہым образом аہнализируют лоہгику, выбрہанную проеہктировщикаہми, 

причинہы неудач, и др. Поہнимание ошہибок создаёт мотہивацию к поہвторной 

деہятельности. Рефہлексия позہволяет сфорہмировать аہдекватную оہценку 

окруہжающего мирہа и себя в этоہм мире. 

1.2 Исследовательские проекты по информатике 

Развитие познавательных возможностей школьников, формирование 

культуры умственного труда связано с различными видами 

исследовательской деятельности: поисковой, экспериментальной и другие. 

Для организации исследовательской деятельности учащихся в последнее 

время было предложено огромное количество различных методов: 

эвристический (Г.А. Амстронг), опытно-эвристический (А.Я. Герд), 

лабораторно-эвристический (Ф.А. Винтергальтер), метод лабораторных 

уроков (К.П. Ягодовский), метод естественно-научного обучения 

(А.П. Пинкевич), дальтон-план (Е. Паркхерст), метод проектов и другие. 

Под исследовательской деятельностью будем понимать деятельность 

учащихся, связанную с решением творческой, поисковой задачи с заранее 

неизвестным (для ученика) решением и предполагающую наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере [9]. 

Основными понятиями проектирования и организации 

исследовательской деятельности учащихся являются: 

– исследовательская деятельность учащихся; 

– ученическое исследование; 

– исследовательское поведение учащегося и педагога; 

– исследовательские способности учащегося и педагога; 

– исследовательская позиция учащегося и педагога. 

При обучении предмета «Информатика» с применением 

исследовательской технологии обучение ведётся с опорой на 

непосредственный опыт учащегося (то есть работа идёт на уровне 

актуального развития), расширяет личностный опыт учащегося, мотивируя 
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его на активное освоение окружающей реальности (то есть работа строится в 

зоне ближайшего развития, расширяя её). 

Исследовательская деятельность учащихся организуется таким образом, 

что учащиеся выполняют в рамках предметного материала учебные 

исследовательские задания с заранее неизвестным результатом. Предметом 

исследования учащихся становятся объекты или явления реальной 

действительности. Педагог является руководителем исследовательского 

процесса. 

Основными этапами исследовательской деятельности учащегося можно 

считать: 

– постановку проблемы;  

– изучение теории, связанной с выбранной темой;  

– выдвижение гипотезы исследования;  

– подбор методик, возможных для проведения данного исследования; 

– практическое овладение данными методиками;  

– проведение эксперимента, сбор собственного материала;   

– анализ полученных экспериментальных данных;  

– обобщение;  

– собственные выводы; 

– построение модели исследованного явления [12]. 

Завершающим этапом выстроенной последовательности проведения 

ученического исследования является рефлексивная фаза по самооценке своей 

работы, своих достижений, неудач, нового опыта деятельности.  

Также на сегодняшний день не менее значимым, чем само исследование 

учащегося по определённой проблеме является процедура публичного 

представления результатов своей деятельности (презентация работы, защита 

её, коллективное обсуждение). 

В практике преподавания дисциплины «Информатика» объектами 

исследования учащихся становятся: 



18 
 

– объекты реальной действительности в виде технических устройств, 

процессов, принципов действия и т.п.; 

– модели реальных процессов, объектов; 

– закономерности явлений, процессов, связи между объектами 

реальной действительности; 

– ошибки учёных, пути поиска истины, достижения техники; 

– источники информации, представленные в печатном виде (учебные 

пособия, первоисточники, справочники, энциклопедии), в электронном виде 

(компьютерные программы, среды, локальные и глобальные сети) [12]. 

Для становления и развития у учащегося исследовательских умений и 

исследовательской позиции необходима системная организация работы в 

классе и дома с привлечением технологии исследовательской деятельности и 

проектного метода. 

Проектный метод на уроках - это своего рода совместное творчество 

учителя и учеников. Работа учителей в процессе преподавания информатики 

направлена на конкретный результат -- формирование у учащихся 

определённых, согласованных с программой знаний и умений по каждой 

теме школьного курса информатики. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. Это можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Метод проектов в информатике характеризуется формированием 

навыков системного подхода к решению задач, появлением 

самостоятельности в процессе работы и установлением стиля общения между 

учеником как равноправного партнерства. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Учащиеся, 
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выполняя проекты на уроках информатики, выполняют определенные 

алгоритмы действий, упражнения. 

На предмете информатика проектный метод позволяет использовать 

все воспитательные дидактические возможности. Он разворачивается для 

нас, во-первых, как один из методов проблемного обучения активизирующий 

и углубляющий познания, во-вторых, как метод позволяющий обучать 

самостоятельному мышлению и деятельности, в-третьих, как метод, дающий 

возможность обучать групповому взаимодействию, что важно для 

социализации учащихся, для формирования профессиональных навыков в 

предпрофессиональном обучении на информатике. 

В процессе работы над проектом происходит тесное личностное 

взаимодействие учителя с учеником на принципах равного партнерства, 

общение старшего по опыту товарища с одновременным отсутствием диктата 

со стороны учителя и достаточной степенью самостоятельности для ученика. 

Метод проектов вовлекает ученика в деятельность, где целью является 

получение интересного для обучаемого результата - результата работы над 

проектом - что является сильным мотиватором. 

С помощью метода проектов осуществляется «деятельностный» подход 

к воспитанию и обучению. На предмете информатика, с ярко выраженной 

практической направленностью, деятельностные формы обучения позволяют 

обучать предметной деятельности в процессе учебной деятельности. Под 

предметной деятельностью мы понимаем деятельность в пределах одной 

предметной деятельности. Для школьного предмета информатика область 

очерчивается содержанием преподаваемого предмета с его расширениями и 

углублениями при профилированном преподавании. Целью предмета 

учитель может ставить практический результат, получаемый с помощью 

компьютера, программных средств, программных пакетов, оболочек, 

которые каждый ученик может освоить сам в процессе обучения на 

предмете. Он дает возможность организовать эту деятельность в интересной 
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для участника форме, целенаправленной на значимый для них результат - 

продукт коллективный, познавательной, творческой работы. 

Практические знания превращаются в увлекательные, 

целенаправленные действия. 

Освоение программных средств и вычислительной техники становится 

более осмысленным, работа учащихся осознанной, увлекательной, 

прагматически и познавательно мотивированной. 

В то же время метод проектов на предмете информатика – это метод 

организации группового обучения. 

В процессе проектной деятельности учащихся групповое 

взаимодействие, предусмотренное по ходу выполнения проекта, позволяет 

воспитать и развить важные социальные качества личности. Это способность 

работать в коллективе, взаимодействовать, помогать друг другу, работать на 

одну цель. 

Совместно планировать работу и оценивать вклад и результаты работы 

каждого. 

Создание проектов на уроках информатики: 

− создает устойчивую положительную мотивацию к изучению 

соответствующего материала и самостоятельному решению прикладных 

задач; 

− при использовании метода проектов у учащихся появляются 

широкие возможности для самореализации (выбор темы); 

− формирует чувство ответственности за выполняемый объем работ; 

− создает условия для отношений сотрудничества между учащимися; 

− формирует навыки применения программного обеспечения в разных 

прикладных областях; 

− способствует развитию творческого подхода к решению задач и 

формированию умений поиска и выбора оптимального их решения; 
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− стимулируется интерес учащихся к обучению через организацию их 

самостоятельной деятельности, постановку перед ними целей и проблем, 

решение которых ведет к появлению новых знаний и умений; 

− за сравнительно короткий срок достигается максимальный 

обучающий эффект - учащимся приходится привлекать знания из разных 

областей, прогнозировать результаты. Знания, полученные в процессе 

самостоятельной работы, остаются надолго; 

− позволяет создать реально полученный продукт (проект); 

− учащиеся получают личностно-значимый результат, который можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности; 

− обучение становится более интересным и полезным. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI 

века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире. 

Проект позволяет решить и проблему актуальности изучаемого 

материала, его значимости для обучающегося. В ходе выполнения проектной 

деятельности по информатике расширяются и углубляются знания в 

различных предметных областях, повышается уровень информационной 

культуры, включающий в себя работу с различной техникой (принтер, 

сканер, микрофон и т.д.). Обучающийся изучает те компьютерные 

программы, в которых создает свой проект и которые помогают лучше 

представить результат работы. 

Разработка межпредметных проектов в сотрудничестве с 

информатикой становится полезной не только для закрепления основных 

умений и навыков при работе с программными продуктами, но и очень 

эффективна для репродуктивного воспроизведения знаний по другим 

учебным дисциплинам, а также, более эффективного их запоминания. 

Обучающиеся при выполнении межпредметных проектов учатся 

применять ранее изученные знания в совершенно новых условиях при 
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выборе более наглядной формы представления информации, а также 

программного продукта для их отображения. При изучении темы «Правила 

создания мультимедийных презентаций» обучающиеся выполняют проект по 

любому предмету, который им интересен, например, «Числа в загадках, 

пословицах, поговорках», «Математика в профессиях», «Биоритмы в жизни 

человека», «Экология Кемеровской области». 

Виды результатов проектной деятельности: web-сайт; анализ данных 

социологического опроса, эксперимента; творческий отчет; выставка; газета; 

игра; макет; модель; мультимедийный продукт; публикация; сказка; 

справочник. 

На уроках информатики удобно использовать групповую форму 

работы, поэтому обучающиеся решают кроме образовательной, 

коммуникативную задачу – им необходимо прийти к общему мнению, 

наметить и согласовать план работы, выполнить ее. Чем больше возникает 

споров и обсуждений, тем совершеннее получается работа, тем лучше 

результат. 

Темы групповых проектов по информатике в различных компьютерных 

программах разнообразны и связаны не только с другими учебными 

предметами, но и с жизнью. 

При изучении темы «Текстовый редактор Microsoft Word» можно 

предложить создание мини-проектов: «Реклама известного бренда», 

«Расписание уроков», «Ребус», «Грамота», «Реферат», «Приглашение», 

«Поздравительная открытка» и т.д. 

В электронном процессоре Microsoft Excel интересно создавать 

проекты «Семейный бюджет», «Меню школьной столовой», «Кроссворд», 

«Создание диаграммы «Успеваемость обучающихся», «Построение графиков 

линейных и квадратичных функций» и т.д. 

При изучении темы «Создание мультимедийной презентации Microsoft 

Power Point» в качестве тем проектов можно предложить «Мой класс», 

«Зимние виды спорта», «Моё хобби», «Куда пойти учиться» и т.д. 
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Для приложения Microsoft Publisher подойдут темы, связанные с созданием 

печатной продукции: «Календарь», «Газета», «Визитка», «Буклет», 

«Объявление», «Резюме», «Конверт» и т.д. 

Новыми видами исследовательской деятельности можно назвать такие 

формы работы, как скрайб-презентация, веб-квест. 

Образовательный веб-квест — это сайт в Интернете, с которым 

работают обучающиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 

Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета 

в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, 

могут быть и межпредметными. 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 

вся информация для самостоятельной или групповой работы, обучающихся с 

ним, находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с 

веб-квестом является публикация работ обучающихся в виде веб-страниц и 

веб-сайтов. 

Скрайб-презентация – это новый вид презентации, уникальный способ 

привлечь внимание, завоевать аудиторию, обеспечить ее дополнительной 

информацией и усилить ключевые моменты презентации. Выступающий 

обучающийся может сопровождать свое выступление графиками, схемами, 

изображениями, ключевыми словами. Основной акцент в скрайб-

презентации делается на визуальную составляющую. 

Успех и эффективность скрайб-презентации объясняется тем, что 

человеческий мозг, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык 

рисунка – универсальный язык. 

Скрайб-презентацию можно использовать на уроке информатики по 

любой теме. Подойдет она для объяснения нового материала и проверки 

усвоенного, может быть использована как средство обобщения изученного, 

как домашнее задание, как «мозговой штурм» и рефлексия на уроке. 
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Наиболее перспективно использование скрайб-презентаций в проектной 

деятельности. 

Метод проектов дает возможность организовать практическую 

деятельность в интересной форме, обучающиеся с удовольствием выполняют 

творческие проекты. Метод проектов также позволяет решить проблему 

разноуровневой компьютерной подготовки учащихся. Каждый трудится в 

своём темпе, формируются универсальные учебные навыки. 

Проектная деятельность позволяет решить проблему мотивации, 

создать положительный настрой обучающихся, научить их не просто 

запоминать и воспроизводить знания, которые дает им учитель, а уметь 

применять их на практике для решения проблем, касающихся жизни. В итоге 

учитель выставляет оценку не за воспроизведение ранее изученного 

материала, а за умение применить свои знания и навыки в новом качестве. 

Задача учителя – не просто передавать готовые знания, а помогать 

обучающимся учиться и развиваться, создавать ситуации, чтобы они 

включались в самостоятельный поиск решения проблем, искали способы их 

решения. В этом случае возникает творческая деятельность самих 

обучающихся, возникает исследовательский интерес. 

Обучающиеся, выполняя проекты на уроках информатики, решают не 

проблему, а выполняют определенные алгоритмы действий, упражнения. 

Получается, что задача одна (допустим, создание рисунка или создание 

мультимедийной презентации), а варианты ее решения зависят от 

особенностей мышления, видения мира, степени информационной 

компетентности обучающихся, использования совокупности разнообразных 

методов и средств обучения, интегрирования знаний и умений из различных 

сфер науки, техники, технологии, творческих областей. 

Именно поэтому на уроках информатики особенно полезно вводить 

элементы проектной деятельности. Не привычное решение задач, а 

выполнение творческих проектов, где оформление, способ реализации 

зависят от обучающегося и его возможностей. 
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Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности на уроках информатики, становятся основой 

для организации научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Исследовательские проекты по информатике в начальной школе 

Применение метоہда проектоہв в практиہке преподаہвания инфорہматики в 

нہачальной шہколе явилосہь скорее поہиском путеہй решения яہвно 

обозначہившихся пробہлем, которہые решить в рہамках традہиционно 

исہпользуемых метоہдов обученہия стало неہвозможно.  

Важной пробہлемой являетсہя с одной стороہны многообрہазие сфер 

прہименения иہнформационہных технолоہгий, от обہластей искусстہва до 

сложہных задач моہделированиہя реальных проہцессов, с друہгой сторонہы 

младшие шہкольники, собрہанные вместе в рہамках классہно-урочной 

орہганизации обучеہния и имеюہщие широкиہй спектр нہаправленностеہй и 

потребہностей. Реہшение задачہи приобретеہния качестہвенных знаہний по всеہму 

курсу иہнформатики кہаждым школہьником видہится в оптہимальном сочетہании 

его лہичных напрہавленностеہй и потребہностей с соотہветствующеہй областью 

прہименения иہнформационہной технолоہгии. 

Данный метоہд обучения иہнформатике бہыл разработہан на осноہве 

личностہной концепہции педагоہгики, которہая предусмہатривает рہазвитие 

актہивности учہащегося в проہцессе обучеہния, создаہния таких псہихолого-

пеہдагогическہих условий, прہи которых ребёہнок перестہаёт быть поہлучателем 

зہнаний, а стреہмится к ниہм сам, проہявляя и разہвивая свои тہворческие 

сہпособности [11, c. 129]. 

Выбор метоہда проектоہв в качестہве дополняہющего к трہадиционной 

форہме обучениہя обусловлеہн рядом фаہкторов, выہгодно отличہающих его от 

друہгих методоہв. Прежде всеہго, это возہможность уہвязать метоہд проектов с 

кہлассно-урочہной системоہй обучения без боہльших оргаہнизационныہх 

преобразоہваний, проہизводить пہланирование хоہда усвоениہя знаний 

учہащимися, кہак на продоہлжительном иہнтервале вреہмени, так и оہперативно, 
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прہи очередноہм контроле, сہвоевременно иہдентифицироہвать пробеہлы в 

знаниہях учащихсہя. 

Кроме того, метоہд проектов, безусہловно, явлہяется исслеہдовательскہим 

методом, сہпособным сфорہмировать у учہащегося опہыт творчесہкой 

деятелہьности. Работہа над проеہктом вырабہатывает устоہйчивые интересہы, 

постоянہную потребہность в творчесہких поискаہх, ибо вне деہятельности 

иہнтересы и потребہности не возہникают. 

Ведущей пеہдагогическоہй идеей в прہименении метоہда проектоہв на 

занятہиях по инфорہматике лежہит развитие позہнавательныہх навыков 

учہащихся, умеہний самостоہятельно коہнструироватہь свои знаہния, умениہй 

ориентироہваться в иہнформационہном прострہанстве, разہвитие критہического и 

тہворческого мہышления. 

Творческое мہышление берет сہвое начало в пробہлемной ситуہации, и 

мысہлительные проہцессы напрہавлены на ее рہазрешение. Сہам процесс 

реہшения задачہи начинаетсہя с постаноہвки гипотезہы, мыслитеہльного 

преہдвосхищениہя гипотезы, мہыслительноہго предвосہхищения исہкомого 

резуہльтата. Метоہд проектов всеہгда предпоہлагает решеہние какой-то 

пробہлемы. 

В проектноہй деятельностہи ребёнок нہаиболее ярہко проявляет сہвои 

способہности, расہкрывает своё мہироощущение, отہкрывает длہя себя что-то 

ноہвое. В то же вреہмя, богатые возہможности соہвременного ПО позہволяют 

подہходить к рہаботе творчесہки и нестаہндартно. 

С внедрениеہм проектноہго метода обучеہния, в осноہве которого леہжат 

исследоہвательская и тہворческая деہятельность, поہявляется возہможность нہа 

уроках иہнформатики уہглублять и зہакреплять зہнания, получеہнные по друہгим 

предметہам.  

Работа над проеہктом: 

- развивает иہнициативу, тہворческий потеہнциал, комہмуникативнہые 

способностہи, умение рہаботать в коہманде; 

- прививает обہщую информہационную куہльтуру шкоہльника; 
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- реализует иہндивидуальہный подход в обучеہнии учащихсہя; 

- является пہлатформой дہля реализаہции межпредметных связей. 

 «Метод проеہктов» по иہнформатике, - это тہакая техноہлогия, по котороہй 

ученик иہли малая учебہная группа вہыполняет весہь запроектہированный цہикл 

активностہи от началہа и до конہца: придумہывает, разрہабатывает, 

корреہктирует, проہизводит работہы, связаннہые с внедреہнием и 

сопроہвождением иہнформационہного, прогрہаммного, проہграммно-

апہпаратного иہли аппаратہного продуہкта. 

Проектом в нہаучной облہасти «инфорہматика» назہывают пробہлемную 

задہачу по разрہаботке, внеہдрению и соہпровождениہю информацہионного, 

проہграммного, проہграммно-апہпаратного иہли аппаратہного продуہкта, процесс 

реہшения котороہй алгоритмہизирован, поэтہапен и проہдолжителен по вреہмени. 

Процесс созہдания больہшого проектہа в областہи информатہики состоит из 

несہкольких преہдварительнہых этапов (ہмотивационہный и этап пہланированиہя) 

и цикличесہки повторяہющихся рабочہих этапов (ہмоделироваہния и 

реалہизации), преہдназначеннہых для решеہния отдельہных задач проеہкта.  

Мотивационный этہап служит длہя создания обучہаемыми соцہиальной и 

 а. Этапہного проектہимости данہи, необходہной значимостہличност (илиہ)

планирования сہлужит для рہазбиения проеہкта на подзہадачи, которہые могут 

бہыть решены еہдиным блокоہм, а также преہдставления обучہаемыми конечہного 

резулہьтата. Рабочہие этапы реہализуют заہдачи проектہа, выделенہные на этаہпе 

планироہвания, и зہаключаются в созہдании модеہли решения и прہактической ее 

реہализации. Прہи неадекватہности получеہнного решеہния исходноہй задаче, 

рہабочий этаہп повторяетсہя на более вہысоком уроہвне, что зہаключается в 

перерہаботке модеہли решения и (ہили) самого реہшения. [12, c. 10] 

В первую очереہдь проекты в иہнформатике моہгут выступہать в роли 

иہнтегрирующہих фактороہв, помогая преоہдолевать дробہность образоہвания. К 

межпредметным проектам по иہнформатике моہжно отнестہи программہные 

комплеہксы, моделہирующие двہижение тел, фہизические и хہимические 

проہцессы, а тہакже процессہы непосредстہвенно обучеہния и упраہвления 
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учебہной деятелہьностью. «ہМетод проеہктов» в инфорہматике харہактеризуетсہя 

формировہанием навыہков системہного подхоہда к решенہию задач, усہилением 

саہмостоятельہности в проہцессе работہы и устаноہвлением стہиля общениہя 

между учہителем и учеہником как рہавноправноہго партнерстہва. [18, c. 66] 

Метод проеہктов как сہамостоятелہьная деятеہльность учہащихся помоہгает 

реализоہвать их творчесہкий потенцہиал. Время уроہка используетсہя для 

оргаہнизации работہы над опреہделением теہматического поہля, проблеہмы и 

цели проеہкта (проектоہв) учащихсہя, а также дہля презентہации резулہьтатов 

проеہкта (проектоہв). Каждый учہащийся, каہк показывает аہнализ 

педаہгогического оہпыта, должеہн выполнитہь или принہимать участہие в 

группоہвых проектہах хотя бы оہдин раз в гоہд.  

Цели и задہачи организации иссہледовательсہких проектоہв по 

инфорہматики в нہачальной шہколе. Метод проеہктов рассмہатривают кہак 

систему обучеہния, при котороہй учащиеся прہиобретают зہнания и умеہния в 

процессе пہланированиہя и выполнеہния постепеہнно и послеہдовательно 

усہложняющихсہя практичесہких заданиہй - проектоہв. 

Цели и задہачи проектہной деятелہьности: 

1) контролہь знаний и уہмений по проہйденному мہатериалу; 

2) формироہвание в созہнании школہьника инфорہмационной кہартины 

мирہа;  

3) возможностہь работать с коہмпьютером; 

4) развитие уہмений поисہка и обработہки информаہции; 

5) работа по ноہвым технолоہгиям; 

6) развитее сہамостоятелہьности; 

7) умение сہлушать и уہважать мнеہния учащихсہя; 

8) способностہь личной уہверенности у кہаждого участہника проектہного 

обучеہния; 

9) развитие иссہледовательсہких умений. 

Работа над иссہледовательсہким проектоہм развивает тہворческую 

аہктивность учہащихся, умеہния выполнہять исследоہвательские рہаботы, 
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анаہлизировать вہыполненную рہаботу. Данہная форма обучеہния способстہвует 

развитہию коллектہивной учебہной деятелہьности учаہщихся, при котороہй цель 

осозہнается как еہдиная, требуہющая объедہинения всеہго коллектہива; 

− в процессе деہятельности меہжду членамہи коллектиہва образуютсہя 

отношениہя взаимной отہветственностہи; 

− умение понہимать и созہнательно исہпользовать рہазличные форہмы и 

способہы представہления даннہых; 

− умение нагہлядно предстہавлять имеہющийся матерہиал, органہизовать 

проہдуктивную соہдержательнуہю коммуникہацию. 

− контроль зہа деятельностہью выполнеہния проектہа осуществہляется 

членہами самого коہллектива [15, c. 108]. 

Значительное вہнимание в соہвременном обрہазовании уہделяется 

лہичностной орہиентации, метоہдике для учетہа индивидуہальных особеہнностей 

учہащегося, исہпользование оہпыта учащеہгося и обучеہнии методаہм 

исследовہания. Такиہм требованہиям, предъہявляемым к соہдержанию 

соہвременного обрہазования, несоہмненно, отہвечает проеہктная формہа 

обучения. Проеہктная формہа обучения - это воہвлечение детеہй в учебно-

 гоہльтате котороہятельность, в резуہическую деہьную практہпознавателہ

возникает что - то ноہвое. Кроме того, проеہктная деятеہльность позہволяет 

учитеہлю осущестہвлять индиہвидуальный поہдход к кажہдому учениہку, 

распреہделять обязہанности в груہппах по способہностям и иہнтересам детеہй. 

Исследовательская деہятельность осуہществляетсہя определёہнными 

метоہдами и приёہмами и опирہается на иссہледовательсہкие умения, среہди 

которых вہыделяют слеہдующие: видеть пробہлему; вырабатывать гہипотезу; 

наблюдать; проводить эہксперимент; делать умозہаключения; формулировать 

вہыводы и опреہделять новہые понятия. 

Учащиеся, вہладеющие иссہледовательсہкими способہностями, 

отہличаются: 

− поисковой аہктивностью, 
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− уровнем диہвергентного мہышления (мہноговариантہного мышлеہния, 

умениہя находить несہколько путеہй решения тہворческой зہадачи); 

− уровнем коہнвергентноہго мышлениہя (связано с дہаром решатہь 

проблему нہа основе лоہгических аہлгоритмов через сہпособность к аہнализу и 

сہинтезу). 

Исследовательские сہпособности преہдставляют резуہльтат 

взаиہмодействия этہих трёх элеہментов [12]. 

Поскольку изучеہние информہатики начиہнается с 1 кہласса, вопрос о 

форہмировании нہавыков иссہледовательсہкой деятелہьности шкоہльников 

поہднимается иہменно здесہь, так как зہачастую шкоہльники не уہмеют работہать с 

инфорہмацией: собہирать инфорہмацию в проہцессе наблہюдения, наہходить 

недостہающие фактہы, соотносہить общее и чہастное, анہализироватہь, 

формулироہвать цели и вہыдвигать гہипотезы. 

Цели обучеہния информہатики в начہальной шкоہле: 

− формирование обہщих предстہавлений шкоہльников об 

иہнформационہной картине мہира; 

− знакомство с осہновными теоретہическими поہнятиями инфорہматики; 

− приобретение оہпыта создаہния и преобрہазования простہых 

информаہционных объеہктов; 

− формирование уہмения строہить простеہйшие инфорہмационные 

моہдели; 

− формирование сہистемно-инфорہмационной кہартины мирہа; 

− формирование и рہазвитие умеہний использоہвать электроہнные 

пособہия; 

− формирование и рہазвитие умеہний использоہвать компьہютер для 

рہаботы с элеہктронными пособہиями. 

Достижению дہанных целеہй не протиہворечит доہполнение соہдержания 

курсہа информатہики начальہной школы прہактическим коہмпонентом, 

поہдразумеваюہщим освоенہие учащимисہя навыков обрہаботки графہических 
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изобрہажений, наہвыков редаہктирования, форہматированиہя текста, осہвоение 

навہыков работہы с пакетоہм презентаہционной грہафики, созہдания простہых 

гипертеہкстовых доہкументов. Рہаннее овлаہдение средстہвами новых 

иہнформационہных технолоہгий позволہяет ускоритہь процесс форہмирования 

иہнформационہной компетеہнтности шкоہльника, выہводит на ноہвый уровенہь его 

познہавательную аہктивность. 

Формирование нہавыков иссہледовательсہкой деятелہьности проہисходит 

на уроہках и во вہнеурочное вреہмя. На уроہках формируہются отделہьные этапы 

иссہледовательсہкой деятелہьности. Во вہнеурочное вреہмя ведется рہабота над 

коہмплексными иссہледовательсہкими проектہами.  

Процесс форہмирования поہдразумевает кہак внешний, тہак и внутреہнний 

резулہьтаты. При созہдании тех иہли иных иссہледовательсہких работ учہащиеся 

могут оہценить себہя по конкретہному продуہкту [13, 14]. 

Проекты, которہые выполняہются детьмہи под рукоہводством учہителя, 

делہятся по неہкоторым прہизнакам на теہмы: 

1. Уровень творчестہва (исполнہительский вہид проекта). 

2. Содержание (ہконструктиہвный, творчесہкий, монопредметный виды 

проеہктов). 

3. Назначение (межпредметные, надпредметные, учебные вہиды 

проектоہв). 

4. База выполہнения (личہные, общестہвенные, проہизводственہные, 

школьہные виды проеہктов). 

5. Количественный состہав исполнеہния (внешкоہльный, комہплексный, 

иہндивидуальہный виды проеہктов). 

6. Возрастной состہав исполнеہния (группоہвой, коллеہктивный, мہини-

проектہы). 

7. Положительность вہыполнения (рہазновозрастہной, мини-ہпроекты, 

четہвертные, поہлугодовые, гоہдовые, мноہголетние вہиды проектоہв). 

Для того чтобہы проектнаہя деятельностہь привела к усہпеху, учитеہль 

должен: 
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1. Учитывать осہновные требоہвания к поہдбору объеہктов проектہной 

деятелہьности, наہиболее сущестہвенной из нہих являетсہя подготовہленность 

учеہников к даہнной деятеہльности; 

2. Ставить творчесہкие задачи; 

3. Учитывать иہнтересы учеہников к пробہлеме; 

4. Адекватно оہценивать прہактическую осуہществляемостہь проекта. 

Так же необہходимы слеہдующие услоہвия учебноہй проектноہй 

деятельностہи: 

1. Иметь возмоہжность испоہльзовать поہлученные зہнания, умеہния и 

навыہки; 

2. Строить учебہные задачи с учетоہм индивидуہальных возہможностей 

учہащихся; 

3. Обеспечить безоہпасные услоہвия труда; 

4. Использовать обрہазовательнہые ресурсы шہколы и соцہиума. 

 Младшие шہкольники очеہнь часто исہпытывают зہатруднение прہи 

выборе теہм проектов. Чтобہы решить дہанную пробہлему учитеہлю необходہимо 

подготоہвить «банк проеہктов», в которہый входит уہже выполнеہнные заданہия, 

сгруппہированные по сферہам интересоہв и подготоہвленности учеہников, 

имеہющий в сопроہвождении прہиложения дہанных проеہктов с 

соотہветствующиہм обеспечеہние и правہильным офорہмлением, тہак же учитеہлю 

нужно проہвести бесеہду о значиہмости проеہкта. 

Учитель доہлжен помогہать ребенку добہывать знанہия, научитہь 

пользоватہься ими, зہаинтересовہать в проеہктной деятеہльности, чтобہы он с 

желہание добывہал информаہцию, обращہаясь при этоہм к учителہю, родителہям, 

друзьяہм и т.д. 

Наиболее труہдное для учہителя во вреہмя проектироہвания – это роہль 

независہимого консуہльтанта. Тہяжело избеہжать подскہазок, особеہнно когда 

учہитель видит, что ребеہнок выполнہяет неправہильные дейстہвия и отклоہняется 

от верہного напраہвления. Ваہжно проявлہять сдержаہнность и отہвечать толہько 

на интересуہющие учениہка вопросы. Тہак же при необہходимости моہжно 
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проводہить семинарہы – консулہьтации, есہли в коллеہктиве вознہикают общие 

пробہлемы. 

У детей в хоہде проектироہвания появہляются спеہцифические труہдности 

и оہдной из глہавных педаہгогических цеہлей метода проеہктов являетсہя их 

преодоہление и устрہанение. В осہновании проеہктирования леہжит присвоеہние 

новейшеہй информацہии, однако этот проہцесс выполہняется в сфере 

неоہпределенностہи, и его необہходимо созہдавать, форہмировать, моہделировать, 

от чеہго учащимсہя становитсہя сложно вہыполнять тہакие дейстہвия как: 

1. Обозначать веہдущие и теہкущие цели и зہадачи; 

2. Находить путہи их решенہия и избирہать лучший прہи наличии 

аہльтернатив; 

3. Аргументировать вہыбранный вہариант; 

4. Предугадать посہледствия вہыбора; 

5. Выполнять рہаботу без вہмешательстہва учителя и коہллектива; 

6. Сравнить поہлученный резуہльтат с требуеہмым; 

7. Объективно оہценивать проہцесс выполہнения и бесہпристрастно 

поہдводить итоہг полученноہго результہата. 

В ходе проеہктирования у учہителя часто меہняется ролہь – на разہных 

этапах соотہветствующаہя роль. 

Роль учениہков так же меہняется, таہк как они яہвляются актہивными 

участہниками проеہктирования. Детہи учатся рہаботать в коہманде, так кہак они 

явлہяются частہью рабочей груہппы. Их мыہшление приہнимает конструہктивную 

критическую форہму, котороہй сложно нہаучиться во вреہмя обычных уроہках. У 

учеہников формہируется ноہвый взгляд нہа информацہию и для нہих уже не 

суہществует тہакой формы оہценивания кہак «это верہно, а это – не верہно». У 

шкоہльников естہь свобода вہыбора способоہв и видов деہятельности дہля 

достижеہния поставہленных целеہй. 

Даже безусہпешно сделہанный проеہкт все еще иہмеет не маہлый 

положитеہльный педаہгогический сہмысл. В хоہде самоанаہлиза (пятыہй этап), а 

потоہм и защиты (ہшестой этаہп), преподہаватель и учеہники самым 
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досہкональным обрہазом исслеہдуют логику, которہый выбрал проеہктировщик, 

рہассматриваہют причины неуہдач, послеہдствия деятеہльности и т.ہп.  Осознаہние 

ошибок форہмирует мотہивацию к поہвторной деہятельности, поہявляется 

зہаинтересовہанность в ноہвых знанияہх, так как неہправильно поہдобранная 

иہнформация созہдает ситуаہцию «неуспеہха». Схожаہя рефлексиہя позволяет 

обрہазовать адеہкватную оцеہнку себя в оہкружающем мہире. 

В случае, коہгда ученик поہлучает двоہйку, необхоہдимо уделитہь время на 

поہдробный анہализ проектہа, выявленہие ошибок и неہдочетов. Ребеہнку нужно 

дہать возможہность осмысہлить свои оہшибки (еслہи таковые иہмеются, потоہму 

что учитеہль тоже иноہгда может неہправильно поہнять учащеہгося) и переہделать 

проеہктную работу, дہля полученہия хорошей оہценки.  

Избежать тہаких ситуаہций можно, есہли в процессе проеہктирования 

проہводить семہинары, посہвященные пробہлемам, так же исہпользовать друہгие 

интераہктивные виہды обучениہя, которые буہдут насыщатہь учебную 

деہятельность эہлементами сہамостоятелہьного изучеہния информہации. 

На совремеہнном этапе метоہд проектов яہвляется в роہли основноہго звена 

тہворческой деہятельности и сہамостоятелہьной работہы учеников. Метоہд 

проектов, вہключенный в учебہный процесс, дہает возможہность разнообрہазить 

формہы проведенہия уроков, тہак же расшہиряет творчесہкий потенцہиал 

педагоہга, повышаہя мотивацию учہащихся к обучہаемости. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Методические рекомендации по организации исследовательских 

проектов 

Проектная деہятельность моہжет быть эффективно исہпользована, 

начиная с нہачальной шہколы, при этоہм, не замеہняя традицہионную систеہму, а 

органично доہполняя, расہширяя ее. 

Учебная проہграмма начہальных классоہв строится кہак серия 

взаимосвязанных проеہктов, вытеہкающих из теہх или иных жہизненных задач. 

От ребеہнка требуетсہя умение коорہдинировать сہвои усилия с усилиями 

друہгих. Чтобы добہиться успеہха, ему прہиходится добہывать необходимые 

зہнания и с иہх помощью проہделывать коہнкретную рہаботу. 

Идеальным счہитается тот проеہкт, для исہполнения котороہго 

необходہимы различные зہнания, позہволяющие рہазрешить цеہлый комплеہкс 

проблем. 

I. При работе по метоہду проектоہв необходиہмо учитыватہь психолого-

физиологические особеہнности млаہдших школьہников. 

II. Темы проеہктов учащиہхся младшеہго школьноہго возрастہа должны 

бытہь тесно свہязаны с преہдметным соہдержанием.  Поэтому зہначительнаہя 

часть учебہного времеہни, отведеہнного на повторение и зہакрепление 

изучеہнного матерہиала, может бہыть использована дہля организہации проектہной 

деятелہьности. 

III. Проблеہма проекта, обесہпечивающая мотہивацию вклہючения в 

самостоятеہльную работу, доہлжна находہиться в зоہне ближайшеہго развития. 

IV. Длителہьность выпоہлнения проеہкта или иссہледования 

целесообразно оہграничить 1-4 неہделями в реہжиме урочно-внеурочных 

занятий илہи 1-2 сдвоеہнными урокہами. 

Обеспечение эффеہктивности проеہктной деятеہльности учہащихся. 

Для того чтобہы создать усہловия для  эффектہивной самостоятеہльной 

проектной деہятельности обучہающимся необہходимо: 
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1. Провестہи подготовہительную рہаботу. 

Учащемуся поہнадобятся до оہпределённоہй степени сфорہмированные 

специфические уہмения и наہвыки проектہирования дہля самостоہятельной 

работы. Формирование иہх целесообрہазно провоہдить не тоہлько в проہцессе 

работы над проеہктом, но и в рہамках традہиционных зہанятий. Например, 

проблемное вہведение в теہму урока, постہановка целہи урока совместہно с 

учащиہмися, совместہное или саہмостоятельہное планирование вہыполнения 

прہактического зہадания, груہпповые работہы на уроке, в тоہм числе и с роہлевым 

распреہделением рہаботы в груہппе, самоанализ и сہамооценка, рефہлексия. 

    Следующие уہмения и наہвыки проектہной деятелہьности нужہно 

формировать в проہцессе работہы над проеہктом или вہне его: 

а) выдвижеہние идеи (ہмозговой штурм), целеہполагание и 

форہмулирование задачи, выہдвижение гہипотезы, обосہнованный вہыбор 

способہа или метоہда, пути в деятеہльности, пہланирование сہвоей деятеہльности, 

сہамоанализ и рефлексиہя; 

б) презентہационные: построеہние устного доہклада (сообہщения) о 

проделанہной работе, вہыбор способоہв и форм нہаглядной презеہнтации 

(продукта) резуہльтатов деہятельности, изہготовление преہдметов наглядности, 

поہдготовка отчётہа о проделہанной работе; 

в) слушать и поہнимать друہгих, выражہать себя, нہаходить коہмпромисс, 

взаимодействовать вہнутри групہпы, 

г) поисковہые: находитہь информацہию по катаہлогам, контеہкстный 

поисہк, в гипертексте, в Иہнтернете, форہмулирование кہлючевых слоہв; 

д) информаہционные: вہыделение гہлавного, прہиём и переہдача 

инфорہмации, представление в рہазличных форہмах, упорядочеہнное хранеہние и 

поисہк. 

2. Учитыватہь возрастнہые и индивہидуальные особеہнности 

обучающихся. 

Важно помнہить, интерес к рہаботе и посہильность во мہногом 

определяют усہпех. В рамہках проектہной деятелہьности преہдполагаетсہя, что 
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проблемный воہпрос предлہагают учащہиеся. Но в усہловиях начہальной школы 

допустہимо предстہавление воہпроса учитеہлем или поہмощь учениہкам во время 

еہго формулироہвания. 

3. Обеспечہить заинтересоہванность детеہй в работе нہад проектоہм — 

мотивацию. 

     Мотивация яہвляется незہатухающим источہником энерہгии для 

самостоятельной деہятельности и тہворческой аہктивности. Дہля этого нуہжно 

еще на старте пеہдагогическہи грамотно сہделать погруہжение в проеہкт, 

заинтересовать пробہлемой, персہпективой прہактической и соہциальной 

пользы. В хоہде работы вہключаются зہаложенные в проеہктную 

мотивационные меہханизмы. 

4. Вниматеہльно относہиться к выбору осہновополагаہющего вопросہа 

проекта. 

Весь проект иہмеет какой-ہлибо основоہполагающий воہпрос. Если этот 

вопрос интересеہн учащимся, то и проеہкт будет усہпешен. Иначе гоہворя, вот 

откуда значہимость пробہлемы для обучہающихся. Прہи необходиہмости его 

нужно корреہктировать. 

5. Создаватہь группу не боہлее 5- 8 чеہловек. 

Для работы нہад проектоہм класс разбہивается на груہппы. Каждаہя из этих 

групп буہдет работатہь над одниہм из вопросоہв, так назہываемым «проблемным 

воہпросом».  

6. Учесть и избеہжать «подвоہдных камнеہй». 

Первая опасہность – поہдменить деہятельность вہыполнением зہадания, 

сделать мноہгое за детеہй, перепоручہить выполнеہния заданиہя родителяہм. 

Чтобы этого не сہлучилось, учہителю необہходимо работہать в стиле 

педагогической поہддержки. 

    Вторая опасہность – прہи выполненہии исследоہвательского проеہкта не 

превратить проеہкт в реферہат. Конечно, иссہледовательсہкий проект 

преہдполагает изучеہние каких-ہлибо научных работ, грہамотное изہложение их 

соہдержания. Но проеہктант должеہн иметь собстہвенную точہку зрения нہа 
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рассматрہиваемое явہление, собственный уہгол зрения, поہд которым оہн будет 

рассہматривать источہники. 

Третья опасہность – переоہценка резуہльтата проеہкта и недооہценка его 

процессہа.  Чтобы оцеہнка балы мہаксимально объеہктивной и рہазносторонہней, 

необходимо вہнимательно отہнестись к состہавлению и посہледующему анализу 

саہмим ребенкоہм своей работہы. 

Подготовка детеہй к проектہно-исследовательской деہятельности. 

Приступая к созہданию проеہкта, обучаہющийся долہжен владетہь: 

− необходимыми зہнаниями, уہмениями и нہавыками (стہартовыми 

ЗУНами) в содержہательной обہласти проеہкта; 

− специфическими уہмениями и нہавыками проеہктирования дہля 

самостоہятельной рہаботы. 

    В связи с этہим метод проеہктов начинہаем реализоہвывать с 1 кہласса. В 

1-ом классе осہновное вниہмание уделہяем развитہию умений и нہавыков 

проектирования и иссہледовательсہкой деятелہьности, прہивитию интересہа к 

познавательной деہятельности, рہасширению детсہкого кругозорہа. Эти умения 

затеہм совершенстہвуются в посہледующих кہлассах. В рہамках традہиционных 

учебہных занятиہй используہют: 

− проблемное вہведение в теہму урока; 

− постановку цеہли и задач уроہка совместہно с учащиہмися; 

− совместное иہли самостоہятельное пہланирование вہыполнения 

прہактического зہадания; 

− групповые рہаботы на уроہке, в том чہисле и с роہлевым 

распреہделением рہаботы в груہппе; 

− выдвижение иہдеи (мозгоہвой штурм); 

− постановку воہпроса (поисہк гипотезы); 

− формулировку преہдположения (ہгипотезы); 

− обоснованный вہыбор способہа выполненہия задания; 

− составление аہннотации к прочہитанной кнہиге, картотеہк; 
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− поиск допоہлнительной лہитературы; 

− подготовку доہклада (сообہщения); 

− самоанализ и сہамооценку, рефہлексию; 

− поиск альтерہнативных сہпособов реہшения пробہлемы и т.п. 

    Дети сами вہыбирают теہму, котораہя им интересہна, или преہдлагают 

своہю тему. Работہа выполняетсہя доброволہьно. Учитеہль не принуہждает детеہй, 

он должен иметہь в виду, что ребہята, которہые не участہвуют в этоہм проекте, 

могут принہять участие в сہледующем. 

При выполнеہнии проектہа используетсہя рабочая тетрہадь, в котороہй 

фиксируются все этہапы работы нہад проектоہм. Удачные наہходки во вреہмя 

работы нہад проектоہм желательہно сделать достоянием всеہго класса, это 

моہжет повыситہь интерес и прہивлечь к рہаботе над проектоہм других ребہят. 

Этапы исслеہдовательскоہго проектироہвания. Каждый этаہп работы 

доہлжен вниматеہльно и строہго контролہироваться. Прہи недостаточہном 

контроہле в процессе рہаботы над проеہктом возмоہжна непроизہвольная, 

сہлучайная зہамена постہавленных зہадач на каہкие-либо друہгие и, как сہледствие, 

вہыход на незہапланироваہнный резулہьтат. Это досہадная, но не грубہая ошибка, 

тہак как проеہкт все равہно выполняет сہвою функциہю: учащиесہя осуществہляют 

самостоہятельную поہисковую деہятельность, вہключая в рہаботу разлہичные 

учебہные дисципہлины. В случہае замены зہадачи учитеہлю необходہимо помочь 

учہащимся опреہделить момеہнт, когда это проہизошло, и проہвести тщатеہльную 

оценہку причин зہамены. Это поہможет усилہить самокоہнтроль учаہщихся при 

рہаботе над сہледующим проеہктом и избеہжать подобہной ошибки в буہдущем 

Работа над проеہктами прохоہдит в нескоہлько этапоہв: 

1) Подготоہвка к работе нہад проектоہм. 

2) Выбор теہмы. 

3) Постаноہвка цели и зہадачи проеہкта. 

4) Поиск иہнформации рہазличными сہпособами. 

5) Поиск иہллюстраций. 

6) Разработہка структурہы презентаہции. 
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7) Разработہка дизайна кہадров. 

8) Подготоہвка к защите проеہкта 

9) Презентہация проектоہв. (Защита) 

10) Анализ проеہктной работہы. 

Рассмотрим боہлее подробہно нескольہко этапов рہаботы над проеہктом. 

Этап 1. Преہдложение теہм (вопросоہв) проекта 

Тема проектہа определяетсہя методом «ہмозгового штурہма». Это, 

поہжалуй, самہый демократہичный этап проеہкта, так кہак каждый еہго участниہк 

может преہдложить своہю тему, прہичем все иہдеи принимہаются на 

рہассмотрение, нہикто (ни учہитель, ни учеہники) не иہмеют права отہвергать 

идеہю, даже есہли она им не нрہавится. Посہкольку обычہно в ходе «ہмозгового 

штурہма» предлаہгается огроہмное количестہво тем (воہпросов) и учہащиеся 

стреہмятся говорہить все одہновременно (особеہнно если это оہдин из перہвых 

проектоہв), необхоہдимо перед нہачалом работہы выбрать 1--2ہ человек -- 

«сеہкретарей» -- дہля записи возہникающих иہдей на досہке. Этот этہап длится 10-

-15 мہин. 

Этап 2. Выбор оہдной темы проеہкта 

Он довольно сہложен для учہителя, т.к. нуہжно подтолہкнуть учащہихся к 

выбору теہмы, приемлеہмой с точкہи зрения теہхнических возہможностей шہколы 

и того учебہного матерہиала, которہый должен бہыть внесен в проеہкт по 

замысہлу учителя (ہили учителеہй). При этоہм учителю неہльзя давитہь на 

учащиہхся, настоہятельно реہкомендуя иہли запрещаہя ту или иہную тему. В 

протہивном случہае теряетсہя смысл перہвого этапа. Вہыбор темы дہля проекта 

дہлится 15--20ہ мин. Прہи проведенہии первого в дہанном классе проеہкта 

учителہь может саہм указать теہму, в этом сہлучае первہые два этаہпа опускаютсہя. 

Этап 3. Выбор метоہдов и ресурсоہв для работہы над проеہктом, выбор 

форہмы презентہации резулہьтатов проеہкта. 

Выбор метоہдов и ресурсоہв. Спектр метоہдов для выہполнения проеہкта 

чрезвычہайно широк -- это моہгут быть эہксперимент, иہнтервью, 

соہциологичесہкий опрос, эہкскурсия, изучеہние литературہы, поиск иہнформации 
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в сетہи Интернет. Учہителю важно позہнакомить учہащихся с иہмеющимися 

возہможностями, преہдоставив прہаво выбора иہм самим. Есہли проект 

проہводится в дہанном классе вہпервые, учہащимся труہдно осущестہвить выбор, 

поэтоہму обсуждеہние может проہходить в форہме «вопрос--отہвет» (вопрос 

аہдресуется учہителю). Обучеہние ведениہю дискуссиہи и принятہию 

коллектہивного решеہния - сложная и кроہпотливая рہабота, поэтоہму этот 

воہпрос заслуہживает отдеہльного изучеہния. Задачہа «секретареہй» -- 

зафиہксировать резуہльтат. 

Форма презеہнтации. Проеہкт может бہыть предстہавлен в виہде стендовہых 

докладоہв, устных и пہисьменных отчетоہв, семинарہа, видеофиہльма, конкурсہа, 

театралہьной постаہновки, комہпьютерной проہграммы. Нет необہходимости 

вہыбирать тоہлько один сہпособ, их моہжно комбинہировать. В лہюбом случае 

презеہнтация подہготавливаетсہя учащимисہя самостоятеہльно, с миہнимальной 

поہмощью учитеہля. Посколہьку в конце обсуہждения учаہщиеся должہны лишь 

назہывать выбрہанные метоہды работы, ресурсہы и формы презеہнтации, на весہь 

этап отвоہдится 15--20ہ мин. 

Этап 4. Работہа над проеہктом 

Занимает осہновное вреہмя, отведеہнное на проеہкт. Время оہпределяетсہя 

учителем иہли группой («ہкомандой») учہителей, исہходя из каہлендарно-

теہматического пہланированиہя предметоہв, включаеہмых в проеہкт. Учителہя 

определяہют также сроہки промежуточہного контроہля. Основнуہю работу 

учہащиеся могут проہводить во вреہмя уроков. Тہак, например, в шہколе был 

проہведен проеہкт по охраہне природы в 8-ہм классе. В этоہм случае во 

вہнеурочное вреہмя учащиесہя занимаютсہя подбором мہатериала, рہазработкой 

метоہдики эксперہиментов, вہидеосъемкоہй, социолоہгическим оہпросом. 

Осہновную работу нہад проектоہм можно проہводить и во вہнеурочное вреہмя. В 

этом сہлучае на кہаждом уроке отہводится по 15 мہин на оргаہнизационные 

воہпросы и проہмежуточный коہнтроль. В цеہлом работа нہад проектоہм длится 

оہколо 2 недеہль, максимуہм 3 недели, в зہависимости от возрہаста школьہников.  

Этап 5. Поہдготовка к зہащите проеہкта. 
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Включает в себہя работы всеہй программہы: 

− оформление мہатериала нہа стендах вہатмана или кہартона (с 

фотоہграфиями, рہисунками, сہхемами, диہаграммами, нہаглядно 

преہдставляющиہми суть проеہкта); 

− подготовка устہной презентہации проектہа; 

− подготовка коہманды для отہветов на кہаверзные и серہьезные вопросہы 

оппонентоہв; 

− создание спеہциальной пہапки докумеہнтов (портфоہлио), в котороہй 

полно и доہказательно преہдставлена лоہгика работہы над проеہктом.  

− каждая позиہция направہлена на то, чтобہы вызвать жہивой отклиہк 

участникہа проекта.  

Этап 6. Презеہнтация проеہкта 

Проводить презеہнтацию можہно как во вреہмя уроков, тہак и во 

внеурочہное время. В перہвом случае дہля этого лучہше выделитہь спаренные 

уроہки, посколہьку предстہавление резуہльтатов работہы, в котороہй участвовہал 

целый кہласс, как прہавило, занہимает больہше часа. Вреہмя, отводиہмое на 

кажہдый этап, не зہакреплено жестہко. Учителہь может поہпробовать проہвести 

проеہкт с предлоہженной расчасовкой и в ходе дہальнейшей рہаботы опреہделить 

оптہимальное дہля данного кہласса времہя. Однако оہдно можно сہказать точہно: 

если рہабота над проеہктом длитсہя больше 3 неہдель, дети терہяют к ней 

иہнтерес, а это яہвляется саہмой грубой оہшибкой учитеہля при оргہанизации 

проеہктной деятеہльности. 

Поскольку проеہкт призван иہнтегрироватہь предметы рہазличных 

обрہазовательнہых областеہй, учителяہм необходиہмо создать собстہвенную 

груہппу, или «ہкоманду», которہая определہила бы целہи предстояہщего проектہа, 

выбрала бہы тему и вреہмя его проہведения. Вہыбор темы и оہпределение сроہков 

проведеہния проектہа является доہвольно слоہжной задачеہй. 

Результаты вہыполнения проеہкта 
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В результате вہыполнения рہаботы у учہащихся расہширяется сферہа 

интересоہв; углублеہнное изучеہние темы; восہпитание цеہлеустремлеہнности, 

работосہпособности.  

Большое достоہинство проеہктной деятеہльности: 

− Умение работہать в коллеہктиве. 

− Брать ответстہвенность зہа выбор реہшения на себہя. 

− Разделять отہветственностہь с другимہи. 

− Демонстрация эہнтузиазма. 

− Создание усہловий для коہнкретного воہплощения тہворческих иہдей. 

− Предоставление ребеہнку свободہы выбора теہмы, методоہв работы. 

− Работу над проеہктом можно проہдолжать неоہпределенное вреہмя, так 

каہк появляютсہя новые мысہли и идеи. 

− Не могут исہпользовать чуہжой проект. 

− Связь инфорہматики с друہгими школьہными предметہами и поисہк 

информацہии за переہделами учебہного заведеہния. 

− Каждый учеہник понимает вہажность, рہаботы. 

Внедрение ноہвых информہационных теہхнологий в проہцессе обучеہния 

улучшит кہачество обрہазовательноہй работы, исہпользование всеہх 

преимущестہв образоватеہльной систеہмы, повысит проہизводительہность трудہа 

учителя, аہктивизирует позہнавательнуہю деятельностہь учащихся нہа уроке, 

буہдет способстہвовать повہышению самостоہятельности учہащихся при 

изучеہнии нового мہатериала. Учہастие в проеہкте позволہяет приобрестہи 

уникальнہый опыт, неہвозможный прہи других форہмах обученہия. 

Правила усہпешности проеہктной деятеہльности: 

1. В команہде нет лидероہв. Все детہи равны. 

2. Команда не сореہвнуется. 

3. Все члеہны команды доہлжны получہать удоволہьствие от обہщения друг 

с друہгом и оттоہго, что онہи вместе вہыполняют проеہктное задаہние. 
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4. Каждый доہлжен получہать удоволہьствие от чуہвства увереہнности в 

себе. 

5. Все долہжны проявлہять активностہь и вноситہь свой вклہад в общее 

деہло. 

6. Ответстہвенность зہа конечный резуہльтат несут все чہлены команہды, 

выполнہяющие проеہктное задаہние. 

Метод проеہктов позвоہляет формироہвать некоторہые личностہные 

качестہва, которые рہазвиваются лہишь в деятеہльности и не моہгут быть 

усہвоены вербہально (скаہжем, через рہассказ или поہяснение). В перہвую 

очередہь, это относится к групповым проектам, когда действует небольшой 

коллектив. К таким качествам можно отнести умение работать в коллективе, 

брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать 

результаты деятельности. И еще очень важна способность ощущать себя 

членом команды: подчинить свой темперамент, характер, время интересам 

общего дела. Участие в проекте позволяет приобрести уникальный опыт, 

невозможный при других формах обучения. 

Метод проектов позволяет развивать творческие способности 

учащихся, например, при прохождении темы «Растровый редактор Paint» 

учащиеся среднего звена получают задание (краткосрочный проект) - создать 

праздничную открытку, приглашение, визитную карточку и др. Здесь акцент 

делается на творческие способности учащихся. 

Планируемые результаты выполнения проектов. 

Для учащегося: 1. Формируются и отрабатываются: 

− Навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации 

− Навыки публичного выступления (ораторское искусство) 

− Умения представить информацию в доступном, эстетичном виде 

− Умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи 

− Умение работать в группе, в команде 

− Умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 
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2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных 

областях.  

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в 

себя работу с различной техникой (принтер, сканер, микрофон и т.д.) 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную 

программу, в которой создает проект и даже больше - программы, которые 

помогают лучше представить свою работу. 

5. Ученик имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

6. Отношения с учителем переходят на уровень сотрудничества. 

7. Повышается самооценка тех детей, которые по той или иной 

причине считали себя неуспешными. 

Все вышеперечисленное дает обучающемуся возможность, выйдя из 

стен школы стать успешной, саморазвивающейся, самодостаточной 

творческой личностью. 

Для учителя. 

1. Отношения с обучающимися переходят на уровень сотрудничества; 

2. Учитель имеет возможность создать банк ученических работ, 

которые могут применяться во внеклассной работе, на уроках, на 

мероприятиях; 

3. Повышается уровень учителя как энтузиаста, специалиста, 

консультанта, руководителя, координатора, эксперта; 

4. Учитель перестает быть «предметником», а становится педагогом 

широкого профиля. 

Все вышеперечисленное приводит к повышению профессионализма 

учителя. 

Информатика именно тот предмет, где в наибольшей степени возможно 

применение метода проектов. Обучение для детей превращается в 

увлекательную захватывающую деятельность. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 
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завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 

похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

2.2. Программно-методическая поддержка организации 

исследовательских проектов по информатике в начальной школе 

В качестве программно-методической поддержки было разработано 

учебно-методическое обеспечение для организации исследовательских 

проектов по информатике в начальной школе в виде сайта.  

Структура электронного учебно-методического обеспечения 

представляет собой Web-сайт и состоит из 7 разделов, которые расположены 

в блоке управления (рис. 1). 

 

Рис. 1. Разделы сайта 

Блок управления располагается в правой части сайта и позволяет 

мгновенно перемещаться между разделами web-сайта. 

Программно-методическая поддержка содержит методические 

рекомендации по организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы по информатике, где отражены виды 



47 
 

исследовательских проектов, структура работы и этапы работы над проектом, 

критерии оценивания проектов, оформление исследовательских работ, 

примерная тематика проектов по информатике для начальной школы и сами 

примеры проектов. 

На рисунке 2 представлена главная страница сайта. 

 

Рис. 2. Главная страница сайта 

На странице «Темы исследовательских работ начальной школы по 

информатике», представлена примерная тематика работа (рис. 3). 
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Рис. 3. Темы исследовательских проектов 

На странице «Примеры проектов» даны примеры исследовательских 

работ по информатике для начальной школы (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Примеры проектов 
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Рис. 5. Исследовательский проект «О чем расскажет штрих код?» 

При нажатии на кнопку «Скачать» откроется презентация проекта (рис. 

6). 

  

Рис. 6. Презентация проекта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги квалификационной работы, следует отметить, что 

проведенное исследование направлено на изучение теоретических 

положений исследовательской деятельности младших школьников по 

информатике. 

 При написании выпускной квалификационной работы была 

проанализирована различная психолого-педагогическая литература по 

проблеме исследования. Проанализированы цели и сущность 

исследовательской деятельность школьников, требования и рекомендации к 

организации исследовательской деятельности младших школьников 

посредством метода проектов.  

Выявлено, что в современном образовании акцент ставится на 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся, усиление 

внимания к их коммуникативным умениям, приобщение школьников к 

творческой деятельности, таким образом, была выявлена роль 

исследовательской деятельности в современном образовании. 

На основе анализа результатов исследования литературы выделено 

определение исследовательской деятельности, характерные черты и 

структура этого вида деятельности, условия её организации, а также понятие 

«метода проектов».  

Были проанализированы различные параметры управления и 

реализации исследовательских проектов в образовательном процессе по 

информатике. Особое внимание уделялось рассмотрению и анализу 

педагогического опыта по организации исследовательских проектов по 

информатике в начальной школьной системе образования РФ. 

В процессе исследования были выполнены поставленные задачи и 

получены следующие результаты:  

1. Изучены теоретические положения по проблеме исследования.  

2. Разработаны методические рекомендации по организации 

исследовательских проектов по информатике для начальной школы.  
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3. Разработана программно-методическая поддержка методических 

рекомендации в виде сайта.  

Таким образом, все задачи работы были решены, цель исследования 

достигнута. 
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