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Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, в 

значительной степени определяют особенности и необходимость внесения 

изменений в деятельность педагога. Традиционные формы работы не всегда 

доказывают свою эффективность. Хочется, чтобы каждый урок был 

особенным, запоминающимся. Поддерживанию и развитию познавательного 

интереса способствует создание новизны на уроке, как в области содержания 

материала, так и в методах. Дети XXI века не могут просто получать знания. 

Им нужно научиться добывать информацию и применять ее в повседневной 

жизни; они хотят легко ориентироваться в постоянно меняющихся условиях. 

В обучении информатике на уроках необходимо создавать атмосферу, 

помогающую школьнику как можно более раскрыть свои способности. 

Сочетание нескольких технологий, применяемых учителем на уроке, 

позволяет сделать каждый урок привлекательным и неповторимым. 

Использование элементов развивающего обучения существенно повышает 

уровень знаний по информатике, познавательную активность учащихся. 

Удивление, желание узнать больше об изучаемом объекте, поделиться 

своими знаниями – характерные показатели познавательного интереса. И 

здесь много зависит от эмоционального настроя учителя, его умения 

импровизировать. 

 



Человек есть творец. Природа наградила человека способностью открывать 

новое и позаботиться о богатстве чувств, возникающих при творческом 

озарении. Способность человека делать открытия – не случайное качество, а 

мощное генетически заложенное средство развития. Задача учителя создать 

творческую атмосферу, помочь учащимся самореализоваться. На своих уроках 

я использую различные творческие задания: 

 в графическом редакторе Paint «создать» мозаику; 

 создать визитную карточку; 

 оформить титульный лист книги; 

 создать БД «Ученик», содержащую информацию о ваших одно-

классниках; 

 придумать стихотворение (или рассказ), реализующее заданную 

алгоритмическую конструкцию; 

 создать кроссворд; 

 создать презентацию на заданную тему и т.д. 

Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, 

т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения 

как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особая 

значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей 

деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и 

на формирование отношения учащегося к самой познавательной 

деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с 

активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 

вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению 

наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. 



Актуальность данной темы состоит в том, что активные методы 

обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность 

оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 

преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы 

учения. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью 

его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, 

которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

 формировать не только познавательные, но и профессиональные 

мотивы и интересы, воспитывать системное мышление; 

 учить коллективной мыслительной и практической работе, 

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решения, воспитывать 

ответственное отношение к делу, социальным ценностям и установкам как 

коллектива, так и общества в целом. 

За последние несколько лет изменились мотивы изучения предмета. 

Мотивом для изучения информатики, конечно, в первую очередь выступает 

интерес к компьютеру. Однако с каждым днем для большинства детей 

компьютер становится, фактически, бытовым прибором, а вместе с ним теряет 

и мотивационную силу. Появление очень большого количества программных 

продуктов снизило стремление учащихся к теоретической информатике. 

Учитывая, что мотивы учащихся формируются через их потребности и 

интересы (Потребность - Интерес - Мотив), все усилия учитель должен 

направить на развитие познавательных интересов учащихся. 

Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство 

обучения. Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет учителю 

массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет 

совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности ученика без 



развития его познавательного интереса не только трудна, но практически и 

невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически 

возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как 

важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. 

Работая над методической темой «Дифференцированный подход как 

один из механизмов в личностном-ориентированном обучении», пришел к 

некоторым выводам: 

1. Необходимо обратить особое внимание именно на 

познавательную деятельность учащихся, т.к. активизация деятельности 

учеников на уроках информатики не представляет особого труда. Эта 

активность связана в основном с восприятием учащимися компьютера только 

как средства развлечения. И, соответственно, изучение компьютера, как 

вычислительного средства, инструмента для поиска, обработки, передачи 

информации, т.е. как важнейшего орудия для осуществления 

информационных процессов, наконец, изучение устройства и принципов 

работы ЭВМ отходит у большинства обучающихся на второй план. 

2. Активизируя познавательную деятельность учащихся средствами 

информатики (а точнее – информационных технологий), реализуя меж-

предметные связи в сочетании с современными мультимедийными 

возможностями и всем известной значимости урока информатики для 

школьников можно найти массу методов, приёмов и средств такой 

активизации. 

Большинство детей, наверное, приходит на информатику с основной 

целью – развлечься посредством возможностей компьютерной техники. 

Средствами развлечения могут выступать игры, видео, музыка, изображения, 

то есть всё то, что привлекает визуально, позволяет интерактивно участвовать. 

Всё это называют одним словом – «мультимедиа». Поэтому, для активации 

познавательной деятельности обучающихся на уроке информатики 

необходимо, прежде всего, предоставить учебный материал в наиболее 



мультимедийном и интерактивном виде. Такой материал может быть 

представлен в виде: 

 презентаций (с их помощью можно иллюстрировать материал, а 

можно предоставить учащимся возможность самостоятельно изучать, что 

более значимо); 

 компьютерных игр (естественно, тех игр, которые содержат 

развивающий или познавательный материал); 

 интерактивных программ, тестов (чем больше участия принимает 

ученик в процессе обучения, тем больше значимости обретают полученные 

знания, умения и навыки); 

 графических демонстрационных материалов (это могут быть как 

обычные плакаты, стенды, раздаточные материалы, а лучше, если это будут 

изображения, которые школьник сам найдёт и просмотрит на ПК); 

 видео или мультипликационных фильмов. 

Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать – это понятно. Но ещё 

важнее – хотя бы один раз сделать. Тогда помимо знаний появляется умение. 

А если сделать несколько раз, развивается навык. Поэтому на уроках 

информатики должна иметь приоритет именно практическая направленность 

деятельности учащихся, через которую и происходит познание. 

Другим средством для решения данной задачи может оказаться метод 

проектов. Проектная деятельность в зависимости от реализуемых 

образовательных задач может принимать всяческие формы: это может быть 

грандиозный проект на целый учебный год и более (он может быть и 

сквозным, то есть не прерывающим классические занятия), а может – 

проектом на один или несколько уроков (мини-проект). Безусловно, не всякую 

деятельность возможно и целесообразно трансформировать в проектную. 

Крайне важно чтобы практическая деятельность несла развивающий 

характер, поэтому в ней должно быть минимум инструкций, максимум 

самостоятельной исследовательской, поисковой, аналитической деятельности. 

Для активизации познавательной деятельности при изучении сложного или 



«скучного» материала, каким часто бывает программирование, порекомендую 

с самого начала продемонстрировать удивительные результаты, которые 

может предоставить тот или иной изучаемый материал. Например, можно 

показать работу небольших программ, созданных с помощью изучаемого 

языка программирования, выполняющих потрясающие действия: небольшой 

конструктор, позволяющий собрать домик, снеговика и другие картинки, 

воспроизводящих мелодию и др. После такой демонстрации у части 

школьников возникает желание самим создать не только что-то подобное, а во 

много раз лучшее произведение программистского искусства. 

Чаще всего познавательный интерес является доминирующим и при 

всех обстоятельствах имеет большую личную значимость для ученика. А раз 

так, то учителю очень важно не только его распознать, но и управлять им. 
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