
Глава 1. ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

  

Цель и пафос развития педагогической науки и практики — это 

возможность проектировать и осуществлять процесс обучения и воспитания 

человека с гарантированным эффектом. Другой цели у педагогики нет. 

В. П. Беспалько 

 

1.1. Историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования 

  

Проектная деятельность в ее прикладном понимании не является 

онтологически (Учение о бытии)  заданной для педагогической сферы, как, 

например, воспитание или обучение. Однако проявление у человека 

способности к проектированию относят к самым ранним стадиям развития 

общества. Первоначально проектирование тесно вплеталось в ткань 

жизнедеятельности, не выделяясь в самостоятельный вид деятельности. 

«Каждое действие, совершавшееся не инстинктивно, не импульсивно... а 

целенаправленно, должно было осуществляться на основе предваряющего 

его проекта» (прообраза) (СНОСКА: Каган М. С. Философия культуры. — 

СПб., 1996. — С. 240). На уровне практического сознания формировалось 

представление о том, каким в итоге должны быть орудие труда, охотничий 

загон или жилище. В равной мере проектировался и способ достижения цели. 

Проектирование философы рассматривают как один из механизмов 

культуры, способствующий превращению человека в свободно творящее 

существо. Помимо практического сознания людей продуктивное 

воображение в древности находило отражение в мифологическом сознании, а 

также в игровом сознании детей. Таким образом, создание целевых 

прообразов и деятельностных программ оказывается доступным каждому 

человеку независимо от возраста. 



Со временем целевые проекты и программы их осуществления, 

сохраняемые в сознании и закрепляемые в текстах, делали возможным 

установление обратной связи и корректировку деятельности на всем ее 

протяжении. Причем дифференциация видов деятельности требовала 

специального проектного обеспечения каждой из ее форм. 

В определенный момент развития общественного сознания люди получили 

возможность целенаправленно работать над развитием своей способности к 

проектированию. Проектирование как деятельность стало интенсивно 

развиваться в рамках инженерно-технической деятельности, архитектуры, 

строительства. Логика организации проектировочной деятельности 

предусматривала предварительную проработку идей, вариантов нового 

объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и предшествовало 

непосредственному их изготовлению. 

 

В Политехническом словаре (СНОСКА: См.: Политехнический словарь: 2-

е изд. — М., 1980. — С. 412) проектирование рассматривается как разработка 

комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-

экономическое обоснование, расчеты, чертежи, макеты, сметы, 

пояснительную записку и другие материалы, необходимые для строительства 

(реконструкции) населенных пунктов, предприятий, зданий, сооружений, 

производственных объектов. При этом проектирование существенно 

отличается от инженерии и производства, имеет свой специфический язык и 

включает выполнение определенных мыслительных и организационных 

процедур. Это сближает проектирование и научное познание, проектирование 

и исследование. 

Выдающийся русский философ Н. Ф. Федоров (1828—1903), 

упоминая в своих работах о проектировании как методе деятельного познан

ия, рассматривал познание как проект дела. Он считал, что идея не 

столько субъективна или объективна, сколько проективна (СНОСКА: 

Федоров Н. Ф. Сочинения. — М, 1982. — С. 429). Опираясь на принцип 



единства теоретического знания и практического действия, 

философ полагал, что человек способен познать сотворенный им мир 

в соотнесении с тем, каким он должен быть согласно проектной гипотезе, 

проверяемой при ее практической реализации. 

На философском уровне проект рассматривается как итог духовно-

преобразовательной деятельности. На деятельностном — как результат 

проектирования. Какие же объекты способны проектировать люди? 

Помимо технического (инженерного) проектирования, важным 

направлением проектной деятельности является создание моделей 

общественных явлений и институтов. Неслучайно к проектированию люди 

прибегали для решения сложных социальных задач. Социальное 

проектирование отличается от проектирования вещей своей направленностью 

на создание новых форм общественной жизни. 

Примечательно, что в социальных проектах-утопиях, в разные века 

создававшихся выдающимися мыслителями, так или иначе присутствовал 

педагогический компонент. Так, в работах Аристотеля, Т. Мора, Т. 

Кампанеллы, Р. Оуэна мы находим идеальные образы «новой породы людей». 

Идеал выступает в данном случае как род проекта-цели, воплощающей 

представление о совершенстве (человека, ученика, устройства жизни людей). 

В жизни и в литературе встречается много примеров, подтверждающих, что 

человек способен к самопроектированию. (Ярким примером этому служит 

образ Рахметова из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».) Все это 

позволяет говорить о педагогическом проектировании как особом виде 

деятельности. 

1.2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике 

  

Итак, проектирование проявлялось на разных уровнях жизнедеятельности 

общества как стремление активно вмешаться в несовершенство окружающего 

мира (а также в свое несовершенство) на основании исследовательских знаний 

о нем. Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 



разновидность профессионально-педагогической активности в истории 

культуры формировалась достаточно длительный период. Более трехсот лет 

назад великий чешский мыслитель, основоположник теоретической 

педагогики Я. А. Коменский высказал идею внесения в деятельность педагога 

исследовательского стимула для успешности обучения. Он писал: «Людей 

следует учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из 

книг, а наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т. е. чтобы они исследовали 

и познавали самые предметы, а не помнили бы только чужие наблюдения и 

объяснения» (СНОСКА: Коменский Я. А. Великая дидактика / Пер. А. 

Щекинского. — М., 1893. — С. 138). 

Эта идея впоследствии получила развитие в работах многих известных 

философов и педагогов. В частности, французский философ Ж. Ж. Руссо, 

автор знаменитого педагогического романа «Эмиль, или О воспитании», 

провозгласил тезис о том, что первые наши учителя философии — это наши 

ноги, руки, глаза. Он советовал в ходе общения с ребенком ставить доступные 

его пониманию вопросы и предоставлять ему решить их. «Пусть он узнает не 

потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает 

науку, а выдумывает ее» (СНОСКА: Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании. 

— М., 1996. — С. 211). «Мы должны, наткнувшись на опыт как бы случайно, 

мало-помалу создавать инструмент для проверки его» (СНОСКА: Там же. - С. 

225). Настаивая на самостоятельности воспитанника в выработке понятий и 

рождении идей, Руссо считал необходимым использование игрового стимула 

для возникновения стимула познавательного. 

Однако, по справедливому замечанию известного отечественного 

методиста 20—30-х гг. XX в. К. П. Ягодовского, 

«во всякой практической научной дисциплине, будь то хирургия, 

строительное искусство, техника обработки каких-либо материалов, 

мало высказать новую идею: нужно найти ту форму, 

воплотившись в которую, эта идея могла бы войти в жизнь, 

сделаться практически применимой. 



Если это справедливо по отношению ко всяким практическим дисциплинам, 

то особенно это важно по отношению к педагогике» (СНОСКА: Ягодовский 

К. П. Исследовательский метод в школьном обучении. — М.; Л., 1929. - С. 46). 

Постепенно такие формы складывались. Опыт проработки учениками на 

уровне мышления самых обыденных окружающих явлений подробно описан 

в работах великого швейцарского педагога И. Г. Песталоцци. Дыра на обоях, 

лестница, ведущая на крышу, местность, окружающая школу, становились для 

его подопечных предметом пристального внимания и изучения. Он считал, что 

разум лучше всего развивается на деловых занятиях, потому что при них 

всякие заблуждения и всякий промах тотчас обнаруживаются. Довольно рано 

реальность и практичность результата стали рассматриваться в педагогике как 

ключевое требование к обучению. При этом упор делался на наглядность, 

знание вещи. Помимо внимания к вещному миру ставилась задача 

установления связей между элементами самостоятельно полученных знаний. 

В истории педагогической мысли и в практике обучения четко 

прослеживается линия движения от сократической беседы к методу 

развивающей катехизации Ф. Динтера (1817). От него — к эвристике (от греч. 

heurisko — нахожу) и эвристическому методу А. Дистервега (1835). По 

замечанию последнего, всякая метода хороша, если возбуждает 

самостоятельность. 

В качестве характерных черт эвристического метода Дистервег выделяе

т: 

·         возбуждение самодеятельности ученика; 

·         стремление со стороны ученика получить ответ на самостоятельн

о возникающие у него вопросы; 

·         исследование явления; 

·         отыскание истины путем собственного размышления, 

расследования и рассмотрения; 

·         предложение учителем предмета преподавания для разработки, 

для исследования; 



·         индуктивный путь разработки вопроса (СНОСКА: См.: Дистервег 

А. Руководство для немецких учителей. — Изд. Т. Тихомирова, 1913). 

Один из основоположников эвристического метода Г. Армстронг (1898) 

характеризовал его следующим образом. Эвристический метод 

ставит учащегося в положение исследователя и позволяет открывать 

научные факты, вместо того чтобы только слышать о них. Начинающий 

должен быть поставлен в положение первого исследователя. 

Дети приходят в восторг, 

когда они составляют как бы партию исследователей. 

Когда дети вместе занимаются открытием для себя научных истин, у них 

естественно возникает потребность вместе обсуждать свое дело, 

обмениваться мнениями, спрашивать друг у друга совета... (СНОСКА: Цит. 

по: Ягодовский К. П. Исследовательский метод в школьном обучении. — М.; 

Л., 1929. - С. 64) 

По мере развития профессионально-педагогического сознания 

проектирование из области педагогической практики перемещалось в сферу 

теории. В первой трети XX столетия вклад в развитие научно-методического 

обеспечения проектной деятельности применительно к социально-

образовательной сфере внесли представители самых различных областей 

знания. Среди них такие известные ученые, как Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. 

Саймон, В. Х. Килпатрик и многие другие. 

Вхождение проектирования в педагогический контекст по времени 

совпадает с развитием исследовательских и экспериментальных форм 

обучения (первая четверть XX в.). Среди методистов обсуждается вопрос, что 

считать исследовательским методом в школе. Имеется в виду та работа, в 

процессе которой учащийся, непосредственно общаясь с ее объектом, с 

известной степенью самостоятельности констатирует новый, ему неизвестный 

факт или, сопоставляя ряд фактов, самостоятельно приходит к новому для него 

выводу. Предполагается обязательность исследовательских процедур, 

включающих в себя постановку проблемы, выбор объекта, предмета, 



формулировку цели и гипотезы; действия в определенной логике, получение 

результата и оценку его достоверности, новизны, значимости. 

В педагогике этого периода провозглашается активное начало обучения и 

практический характер знания. При этом речь идет об активности, 

направленной в будущее. Все более популярной становится трактовка знания 

как деятельности, преобразующей действительность (деятельное знание). 

Педагоги приходят к убеждению, что «живое» знание, взятое у самой жизни, 

возникает в ответ на пережитой вопрос. Путь к научной системе требует 

экспериментального опыта и объяснения себе этого опыта, свободы в 

целеполагании и выборе средств. Экспериментальная проба и реконструкция 

достижений в области познания способствуют развитию способности к 

рациональному, планово-проектному опосредованию своих действий, которое 

предваряется игрой проектного воображения (С. И. Гессен). 

Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы метод 

проектов получил распространение в первой трети XX в. Возникнув в 

педагогике в качестве одной из форм воплощения в образовании 

исследовательского метода (принципа), он вобрал в себя эвристическое, 

исследовательское, экспериментальное, научное начала. В основу метода 

проектов были положены взгляды американского философа и педагога Дж. 

Дьюи, рассматривавшего детство как самостоятельный и самоценный период 

человеческого бытия. Миссию образования Дьюи видел в том, что оно должно 

не столько давать знания, которые понадобятся в будущем, сколько развивать 

способность ребенка решать «здесь и сейчас» свои насущные жизненные 

проблемы. 

Школу Дж. Дьюи рассматривал как место, где ребенка учат жить в 

окружающем мире, совместно работать со сверстниками и взрослыми 

людьми, тем самым приобретая необходимые знания. Обучение при этом 

должно быть основано на личном опыте учащихся и ориентировано на 

их интересы и потребности. Основным способом обучения становится 

исследование окружающей жизни в проектной форме. Любое действие, 



выполняемое индивидуально, в группе, 

при поддержке учителя или других людей, 

дети должны самостоятельно спланировать, выполнить, 

проанализировать и оценить (СНОСКА: См. Dewey J. Experience and 

Education. — N.-Y., 1938). 

Непосредственным предшественником метода проектов был Дальтон-план 

(СНОСКА: Дальтон-план — система индивидуального обучения, 

разработанная Е. Паркхерст в г. Долтон (США) в начале 1920-х гг), основная 

особенность которого заключалась в составлении личного учебного плана и 

индивидуальной организации учебного материала для каждого ученика. 

Ребенок мог двигаться в удобном темпе, в нужные моменты кооперируясь с 

другими учениками и обращаясь к учителю за консультацией. Но в рамках 

Дальтон-плана целью образования оставалось приобретение суммы знаний без 

учета их насущной необходимости ребенку. 

В широкий педагогический контекст проектная деятельность была введена 

последователем Дж. Дьюи В. Х. Килпатриком, который обозначил его как «от 

всего сердца проведенную целесообразную деятельность, проявляющуюся в 

известных общественных условиях, взятую как типичная черта школьного 

обихода» (СНОСКА: Килпатрик В. Х. Метод проектов. — Л., 1925. — С. 42). 

В. X. Килпатрик выделял три основных компонента новой педагогической 

системы: учебный материал, вытекающий из природы и интересов учащихся; 

целесообразная деятельность; обучение как непрерывная перестройка жизни 

и подъем ее на высшие ступени. Фактически метод проектов на том этапе 

представлял собой обучение через организацию «целевых актов», 

позволявших учащимся ориентироваться в конкретных ситуациях. Целью 

обучения было вооружение учащихся методами решения проблем, поиска, 

исследования. 

В работах Килпатрика 1920-х гг. (СНОСКА: См.: Коллингс Е. Опыт работы 

американской школы по методу проектов. — М., 1926.              Основные работы: 

Основы метода (1925, русский перевод — 1928); Воспитание в условиях 



меняющейся цивилизации (1925, русский перевод — 1930)) выделяются 

четыре вида проектов: 

1.      созидательные (производительные); 

2.      потребительские, в том числе связанные с развлечениями; 

3.      проекты решения проблем или интеллектуальных затруднений; 

4.      проекты-упражнения. 

Учебные программы, построенные на основе этого метода, строились как 

серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных 

задач. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, 

группой, классом, самостоятельно или при участии учителя) необходимо было 

решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью 

задач. От ребенка требовалось умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходилось добывать 

необходимые знания и, опираясь на них, проделывать конкретную работу. 

Идеальным проектом считался тот, для исполнения которого требовались 

знания из различных областей, позволяющие разрешить не одну, а целый 

комплекс проблем. Решая конкретные жизненные задачи, строя отношения 

друг с другом, познавая жизнь, ребята получали необходимые знания, причем 

в комплексной форме, как это и бывает в реальной жизни. Они учились 

самостоятельно приобретать знания, а значит, учиться. 

Вначале проект использовался педагогами узконаправленно, как средство 

обучения. С его помощью делались попытки активизировать усвоение 

учебного материала и позицию ученика в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные типы проектов в то время — выполненные в 

условиях городских школ, где содержание проектов связывалось с изучением 

предметов, но при этом опиралось на интересы учащихся и сельских школ, где 

система проектов естественным путем интегрировалась в реальную жизнь. 

Форма реализации проекта могла быть различной. Помимо реальных дел 

использовались так называемые мнимые дела или игры, имитирующие 

реальные дела. К ним можно отнести литературные проекты, географические 



«путешествия». Опыт работы таких школ показал, что учебная программа 

может быть полностью выработана на основе целей, поставленных себе 

детьми в реальной жизни. Вот как описывал практическое применение метода 

проектов в опыте американских учителей советский журнал «На путях к новой 

школе» в 1929 г.: 

Метод проектов понимается в американской школе очень широко. 

Проекты являются методом комплексного изучения той или иной темы, 

вокруг которой мобилизуется и концентрируется внимание учащихся. 

Важно одно: чтобы создался интерес и увлечение у детей, 

чтобы основные виды школьных работ концентрировались на живом и жизн

енном материале. Тогда сама цельность и непосредственность занятий 

даже у детей младших групп стимулируют настойчивость и энергию 

всей школьной группы. 

Проектирование как «делание, побеждающее внешние помехи» требовало 

волевых усилий, что породило серию принципиально новых для педагогов 

задач. В условиях демократизации школьной жизни проект становится 

продуктивной формой организации совместной деятельности взрослых и 

детей, построения социальных коммуникаций на новой, равноправной основе. 

В педагогической среде наблюдалось «растущее взаимодействие различных 

форм общественной жизни» (С. И. Гессен), «ветвящаяся активность» (В. Х. 

Килпатрик) участников проектов. Проектная деятельность начинает 

использоваться передовыми педагогами как способ демократизации 

отношений внутри социально-образовательного пространства, вовлеченного 

в сферу проектирования. 

После того как Дж. Дьюи в известной работе «Демократия и воспитание» 

(1916) провозглашает общественный характер обучения, проектирование 

стало целенаправленно развиваться как способ социализации содержания 

обучения на основе поиска проблем и вопросов в самой окружающей жизни. 

Жизнь, находящаяся в постоянной динамике, требовала приобретения 

навыков, соответствующих целостности социального опыта. Формировалось 



новое понимание общеобразовательного характера школы. Как пишет С. И. 

Гессен, «основной чертой всей школьной жизни становится дух свободного 

общения в ходе обоюдного познания, обмен мыслями, гипотезами и выводами, 

касающимися удач или неудач предыдущих опытов». Школа заменяется на 

«малое общество» (СНОСКА: Гессен С. И. Педагогические сочинения. — 

Саранск, 2001. — С. 404). Добавим, совместность деятельности в школьном 

возрасте очень важна как возможность сделать что-то сообща. 

Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством С. Т. Шацкого в 

1905 г. была организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся 

активно использовать различные виды проектирования в практике работы с 

детьми. На рубеже XIX и XX вв. в отечественной методике начальной 

математики и естествознания формируется новый подход, согласно которому 

ученик в своей работе должен исходить из факта и его восприятия. 

Наблюдения и эксперимент при этом составляют основную и обязательную 

черту преподавания. В поисках наиболее подходящего названия педагоги 

использовали такие определения, как практический (В. А. Герд) опытно-

испытательный, естественно-научный (А. П. Пинкевич), исследовательский 

(Б. Е. Райков), опытно-показательный метод, метод лабораторных уроков (К. 

П. Ягодовский). По своей сути они во многом перекликались с методом 

проектов. 

После появления в России в 1925 г. перевода книги В. Х. Килпатрика 

учебное и социально-педагогическое проектирование получило широкое 

распространение как специфическая форма педагогической деятельности. 

Постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был осужден, так как 

«не давал возможности ученикам овладеть системой знаний в области 

конкретных учебных курсов», и в течение более полувека в России этот метод 

как самостоятельный не использовался. Однако в зарубежной школе он 

активно и весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих 



других странах идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи и 

метод проектов в XX в. приобрели большую популярность. 

Дальнейшая логика развития проектной деятельности в сфере образования 

аналогична логике становления проектирования как части культуры. От 

репродукции к исследованию действительности, от исследования к 

целенаправленному преобразованию. Из развивающей и развивающейся 

проектной цепочке стимул к познанию—метод познания—структура 

знания формировался проектный способ мышления с его специфическими 

процедурами. 

Понятие проектирования в отечественной педагогической науке 

применялось А. С. Макаренко, разработавшим основы логики 

педагогического мышления. Речь шла о проектировании личности на основе 

целей воспитания, а также способностей и склонностей конкретного 

воспитанника. Понятие «проект» применительно к методологии 

педагогической деятельности использовал Г. П. Щедровицкий в 1968 г. в 

работе «Педагогика и логика», которая в свое время не увидела свет, а была 

полностью опубликована только в 1994 г. 

В 70-е гг. XX в. проектировочный компонент был выделен в структуре 

деятельности педагога (Н. В. Кузьмина). Терминологический аппарат 

педагогики пополняется понятиями «педагогическое проектирование», 

«проектировочная деятельность учителя», «педагогический проект». 

Объектом проектирования в данном случае выступают идеальные средства: 

содержание, методы и формы педагогической деятельности. 

1.3. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности 

  

Формирование технологического типа культуры на рубеже XX— XXI вв. 

стимулировало ученых к анализу методологических основ проектной 

деятельности как совершенно особого явления. Проектирование стало 

рассматриваться как особый вид мыследеятельности. 



Опыт проектирования развития общественных систем в рамках методол

огии систем мыследеятельности (О. И. Анисимов, Д. Б. Генисаретский, В. М. 

Розин, Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий), реализация 

проектирования как управленческой процедуры (И. В. Бестужев-Лада, Н. И. 

Лапин, И. И. Ляхов, Б. В. Сазонов, Ж. Т. Тощенко, С. Ф. Фролов) дали 

толчок к перенесению методологии проектирования в область образования (

Ю. В. Громыко, В. И. Борзенков, О. Г. Прикот, В.И. Слободчиков, Г. Л. Ильин, 

Н. А. Масюкова). 

Применение проектной деятельности к сфере обучения и воспитания 

особенно активизировалось во второй половине 1990-х гг. в связи с развитием 

идей стандартизации образования. Характерны в этом отношении работы В. 

П. Беспалько. Постепенно наметилась гуманитаризация подходов к 

проектированию, означенная внесением в его методологию философских, 

культурологических и психологических знаний. Появились трактовки 

проектирования как культурной формы образовательных инноваций (Н. Г. 

Алексеев, Ю. В. Громыко, В. А. Никитин, В. В. Рубцов), как 

полифункциональной деятельности, носящей неклассический, 

нетрадиционный характер (В. Е. Радионов). Практические возможности 

проектной деятельности в образовании еще больше расширились с 

появлением и интенсивным развитием сетевых (и) информационно-

коммуникационных технологий. 

Постепенно проектные свойства и характеристики присваиваются 

образовательным процессом и образовательной системой в целом. Идеи 

проектирования распространяются на уровень педагогических систем, 

образовательной среды, личности, содержания воспитания и обучения, 

предполагаемых результатов личностного развития. Можно сказать, что на 

наших глазах формируется особое проектное пространство 

жизнедеятельности участников образования. Проектирование становится для 

педагогики специфическим способом «будущетворения». 



От метода проектов педагогическое сообщество переходит к проектному 

обучению (обучению с помощью проектирования, обучению в проекте) 

(СНОСКА: См., например, учебники английского автора начала 1990-х гг. Т. 

Хатчинсона «Project English», «Hotline», «New Hotline», построенные на идеях 

проблемно-проектного обучения), проектному воспитанию (О. Газман) и 

проективному (Г. Ильин) образованию (СНОСКА: Об этих понятиях будет 

подробно сказано в следующей главе). Проектная среда приобретает свойства 

образовательной среды. Использование возможностей логики создания 

типовых проектов выступает в качестве основного средства обучения. 

По мере развития общества проектирование охватывает все большее 

образовательное пространство. От единичного средства оно расширяется до 

образовательной идеологии в целом. Этому способствует процесс изменения 

соотношения науки и образования, сформировавшегося еще в эпоху 

Просвещения. Сегодня утверждается способность получения нового научного 

знания внутри образовательной системы, что ведет к формированию нового 

социального статуса образования как сферы производства нового знания 

(СНОСКА: В российской концепции модернизации отчетливо отражена 

тенденция к интеграции научных и образовательных учреждений). Это 

требует массового распространения способов обучения, имеющих 

исследовательскую, опытно-экспериментальную, проектную природу. 

Известный российский методолог Ю. В. Громыко считает, 

что в условиях смены парадигмы образования в настоящее время формирует

ся научность проектно-

программного типа. Ее основу составляют деятельности проектирования и

 программирования, характеризующиеся разработкой, 

формированием и созданием еще не существующих в практике систем образ

ования. 

При этом обеспечиваются научное описание и конструктивная разработка 

принципиально новых образовательных систем и их фрагментов, 

отличающихся от прошлых. 



Необходимость массового освоения основ проектной деятельности 

становится еще более очевидной, если обратиться к особенностям 

современного образования. По мере воплощения в жизнь принципа 

непрерывности образования меняется характер мотивации и знаний, 

необходимых человеку на каждом этапе его жизни. Со все увеличивающимся 

объемом информации приходится сталкиваться и учителям, преподавателям, 

чтобы успеть за развитием науки, представленной учебным предметом или 

специальностью. 

Парадоксально, но основной проблемой образования становится не 

усвоение постоянно увеличивающегося объема знаний, а ориентация в потоке 

возрастающей информации, а также производство знания, которого нет, но 

потребность в котором человек ощущает. Быстрое устаревание научных 

сведений заставляет искать источник новых знаний непосредственно внутри 

системы образования и образовательных процессов. Таким источником 

способно быть проектирование. 

Увеличение образовательных возможностей проектирования происходит 

по мере формирования новой культуры, получившей название экранной. Она 

основана на временном потоке экранных изображений, который свободно 

вмещает в себя поведение и устную речь персонажей, анимационное 

моделирование, письменные тексты и многое другое. Основным признаком 

экранной культуры, качественно отличающим ее от книжной, является 

ежесекундно меняющийся диалоговый характер взаимоотношений экранного 

текста с партнером. Экранная культура возвращает нас к культуре личного 

контакта путем организации диалога между различными пользователями 

информации с помощью создания сетей коммуникации, позволяющих 

каждому общаться со всеми и всем с каждым. Между понятием «образование» 

и образом, изображением, отображением устанавливается непосредственная 

связь. Образование понимается как самостоятельное построение образа 

окружающего мира на основе экранных информационных представлений. Но 



именно образ, воображение являются центральными понятиями 

проектирования. 

Переход от «знаниевой» к информационной парадигме образования 

порождает практический вопрос «разбухания» содержания образования. 

Становится неясным, чему именно теперь учить? Вопрос выбора содержания 

из проблемы отбора объема знаний, умений, навыков превращается в задачу 

выделения типовых проблем и задач, решения которых требует от человека 

жизнь и профессия. Например, выделение задач сохранения здоровья, поиска 

необходимых сведений (работу с источниками). Таким образом, 

обнаруживается проективный характер самого содержания и способов его 

построения. Фактически способы построения содержания образования 

становятся органическим компонентом его структуры. 

Если существовавшая веками система образования была ориентирована на 

носителя готового знания — на учителя, преподавателя, ученого, оделяющего 

своими знаниями учеников и слушателей, знающего «рецепт» решения их 

проблемы, то сегодня носителем и источником информации может стать 

каждый независимо от уровня полученного образования. Учащиеся всех 

ступеней образования оказываются в ситуации самостоятельного определения 

(проектирования) траектории движения в информационном поле 

(образовательный маршрут), самостоятельного создания 

(проектирования) содержания образования, самостоятельного 

проектирования учебных материалов, которые могут быть востребованы 

другими, проектирования образовательной среды. 

Неслучайно в ряде инновационных школ проектирование активно 

развивается как особый вид совместной деятельности детей и взрослых. 

Примером может служить работа по проектированию содержания 

образования в самарской школе № 114, зареченской гимназии «Ди-дакт»; 

образовательного пространства в красноярских школах № 133 и 124; 

воспитательной среды в экспериментальных школах, работающих 

в русле концепции Ю. С. Мануйлова; школ, где дети создают проекты 



своего здоровья (Тюменский центр «Крепыш», железногорская школа 

№ 180), и многие другие (СНОСКА: По материалам совместного выпуска 

журнала «На путях к новой школе» и газеты «Сельская школа со всех 

сторон». Сетевой подход. — 2003. — № 9, 10. — С. 104). 

Образование в информационном обществе перестает быть средством 

усвоения готовых общепризнанных знаний, оно становится способом 

информационного обмена личности с окружающими людьми. Обмена, 

который совершается на протяжении всей ее жизни и предполагает не только 

усвоение, но и генерирование информации. Таким образом, внимание к 

педагогическому проектированию — не просто отражение модного веяния в 

современном образовании. Оно исторически обусловлено объективной 

необходимостью развития у субъектов педагогической деятельности 

проективного воображения, мышления, способа действий. 

1.      Почему активизация проектной деятельности в педагогике XX 

столетия наблюдалась именно в периоды общественных преобразований? 

2.              На основе статей Российской педагогической энциклопедии (М., 

1993): «Бригадно-лабораторный метод», «Дальтон-план», 

«Исследовательский метод», «Метод проектов», «Джон Дьюи», «В. X. 

Килпатрик», «Е. Паркхерст», «С. Т. Шацкий» и Интернет-поиска подготовьте 

краткое сообщение об историко-педагогическом контексте возникновения 

метода проектов в России 1920-х гг. 

3.              Ниже приведены Правила для учителя, решившего работать с 

помощью метода проектов, разработанного Ассоциацией Дальтон-план-школ 

(Нидерланды). 

·         Учитель сам выбирает, будет ли он работать с помощью метода 

проектов. Никто из администрации школы не может предписать ему это 

решение. При этом все члены школьного коллектива разделяют 

ответственность за его работу. 

·         Учитель полностью отвечает за детей, участвующих в проекте, за их 

успех и за их безопасность. 



·         Учитель доверяет ученикам, считает их равноправными участниками 

общей созидательной работы и постоянно подчеркивает своим поведением это 

доверие. 

·         Учитель предоставляет детям возможности для самостоятельной 

работы. Он так устраивает свой класс, чтобы в нем можно было свободно и 

самостоятельно работать. 

·         Учитель вырабатывает новую позицию. Он переходит от позиции 

лектора и контролера к позиции помощника, наставника. 

·         Учитель следит за своей речью с точки зрения дальтоновского 

подхода (не «Ты сделал это неправильно!», но «Почему ты это сделал так?»). 

·         Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только тогда, 

когда этого требуют обстоятельства или сами ученики об этом просят. 

С позиций современного понимания активизации обучения достаточно ли 

выполнения этих требований учителем, чтобы проект был результативным в 

педагогическом отношении? 

Сформулируйте свои «Правила для учителя, занимающегося проектной 

деятельностью». Лучше, если разработка таких правил будет сделана в режиме 

мини-проекта. 

4.      Педагоги, которые в 1920—1930-х гг. стали активно использовать 

исследовательские и проектные методы, считали, что для работы над проектом 

в школе должны быть обширная библиотека и центр документации, в любую 

минуту доступные ученикам и учителям. Мебель в классах должна быть 

расставлена удобно для работы в группах. Внутри и вне классного помещения 

необходимо иметь уголки, где дети могут работать индивидуально или в 

небольших группах. Чтобы при работе ребята могли воспользоваться также 

коридорами, там тоже следует оформить рабочие уголки. В целях 

регламентации работы самими учащимися предполагалось, что в каждом 

классе имеются часы; в классах и других рабочих комнатах есть достаточно 

справочной литературы и материалов для самопроверки, учебные пособия и 

другие материалы отбираются в соответствии с их применимостью для 



самостоятельных занятий (СНОСКА: По материалам Ассоциации Дальтон-

план-школ (Нидерланды)). 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, обозначьте требования к условиям 

продуктивной организации проектной деятельности учащихся. Что для этого 

необходимо иметь в современной школе? 

 

«Метод проектов» как перспективная педагогическая технология. 

Из истории метода проектов. 

Более века назад педагоги осознали, что жесткое регламентирование 

интеллектуальной деятельности, абсолютная заданность развития, грозят 

стать тормозящим фактором, ограничивающим инициативу и творческие 

возможности обучающегося. 

В начале нового века в школе внедряются новые методы обучения, 

возрождаются достижения экспериментальной педагогики прошедшего 

столетия. Главным таким достижением было выявление принципа 

саморазвития личности. Его реализация потребовала разработки новых 

методов обучения, основанных на активности личности. В начале XX века Д. 

Дьюи и его последователями (Э. Паркхерстом, У. Килпатриком, 

Е.Коллинсом) был разработан «метод учения посредством делания». 

У. Килпатрик определил такой подход к обучению как проектный, и метод 

получил название «метода проектов». Появились экспериментальные школы, 

в которых акцент обучения переносился на личность ребенка, на развитие в 

нем активных творческих начал. В России этот метод получил известность 

после издания брошюры У. Килпатрика «Метод проектов. Применение 

целевой установки в педагогическом процессе» (1925 г.) 

Технологии проектного обучения возникли в России практически 

параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 

русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая 

группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. 

Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 

пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 

Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. 

В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, 



Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где идеи гуманистического 

подхода к образованию нашли широкое распространение и приобрели 

большую популярность в силу рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 

окружающей действительности в совместной деятельности ученика и 

учителя. 

Лишь в последнее время в связи с изменениями в современном образовании к 

методу вновь возник интерес. 

Проект - это особая философия образования: философия цели и 

деятельности, результатов и достижений, - далекая от формирования чисто 

теоретической образованности. Она была отторгнута советской школой, 

славной качеством знаний. Она принята школой сегодняшнего дня, потому 

что позволяет органично соединить несоединимое - ценностно-смысловые 

основы культуры и процесс деятельной социализации. 

Главная идея, заложенная в проектную деятельность американскими 

учеными, состоит в следующем: с большим увлечением выполняется 

ребенком только та деятельность, которая выбрана им самим свободно, и эта 

деятельность должна строиться не в русле учебного предмета. Лозунг этой 

деятельности «Все из жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод 

предполагал использование окружающей среды как лаборатории, в которой 

происходит процесс познания. 

Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» 

обучающимися различных проблем, имеющих жизненный смысл для 

обучающихся. 

В “Российской педагогической энциклопедии“ даётся такое определение 

метода проектов - это “система обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов”. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дают возможность обучающемуся 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроля своей 

деятельности и творчество при выполнении учебных заданий. 

В основе использования метода проектов лежат три базовых принципа, 

предложенных Еленой Паркхест: 

 •свобода ребенка; 

 •взаимодействие его с группой детей; 

 •гибкое распределение учебного времени. 



Проектная деятельность – часть учебной деятельности, которая 

интегрирует в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной, профессионально-трудовой, 

коммуникативной, теоретической и практической деятельности. Эта 

деятельность несет в себе все свойства деятельности в целом, поэтому она 

обладает основными признаками и структурой человеческой деятельности. 

Исследователи выделяют следующие компоненты психологической 

динамической структуры творческой проектной деятельности: 

 мотив, 

 цель, 

 этапы, 

 способы, 

 предмет, 

 результат. 

Использование метода проектов дает возможность реализовать 

деятельностный подход в обучении, применять знания и умения, полученные 

при изучении различных дисциплин на разных этапах обучения, и 

интегрировать их в процессе работы над проектом. Это обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении 

проекта. 

 

     В настоящее время различают 4 вида проектов: созидательный 

(производительный), потребительский, проект решения проблемы, проект-

упражнение. Основная задача проектов — вооружение ребенка 

инструментарием для решения проблем, поиска и исследований в жизненных 

ситуациях. 

 Работа с проектами занимает особое место в системе профессионального 

образования, позволяя студенту приобретать знания, которые не достигаются 

при традиционных методах обучения. Это становится возможным потому, что 

студенты сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 

С этой точки зрения хороший проект должен: 

– иметь практическую ценность;  

– предполагать проведение студентами самостоятельных исследований;  

– быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над ним, 

так и при ее завершении;  

– быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения;  

– предполагать возможность решения актуальных проблем;  

– давать студенту возможность учиться в соответствии с его способностями;  

– содействовать проявлению способностей студента при решении задач более 



широкого спектра;  

– способствовать налаживанию взаимодействия между студентами. 

К организации проекта предъявляются следующие требования: 

1. Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тема проекта для всего 

класса может быть одна, а пути его реализации в каждой группе — разные. 

Возможно одновременное выполнение учащимися разных проектов. 

2. Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения 

учащихся — одноклассников, родителей, знакомых. 

3. Работа по проекту является исследовательской, моделирует работу в 

научной лаборатории или иной организации. 

4. Проект педагогически значим, то есть учащиеся приобретают знания, строят 

отношения, овладевают необходимыми способами мышления и действия. 

5. Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает 

гибкость и изменения в ходе выполнения. 

6. Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат 

имеет потребителя. Цели проекта сужены до решаемой задачи. 

7. Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы 

ресурсы.   

Важно, чтобы студенты имели возможность выявить свои системы ценностей, 

опробовать новые стили поведения, иметь возможность участвовать в 

независимых исследованиях и развивать значимые виды компетентности в 

ходе этих исследований. Можно еще раз подчеркнуть важность 

узкоспециальной информации и важность контакта с носителями 

соответствующих ролевых моделей.  Потенциал, который содержит работа с 

проектами, гораздо выше, чем это может показаться на первый взгляд. По этой 

причине работа с проектами и организация процесса руководства 

заслуживают особого внимания. 

   Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. ФГОС – 

принципиально новый для отечественной школы документ, который 

определяет задачи современной школы. Главной  задачей современной школы 

является воспитание профессиональной личности, способной творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, готовой обучаться в течение 

всей своей жизни. Все эти навыки формируются со школьной скамьи. 

Обучение в школе должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. Таков социальный заказ государства школе 

сегодня. Как же его достичь? 

Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. Сфера 

образования сегодня переживает период перехода от обучения, 

ориентированного на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало 

человечество», к обучению, в процессе которого формируется человек, 

способный к самоопределению и самореализации. Сегодня школа должна 

формировать людей с новым типом мышления, инициативных, творческих 



личностей, смелых в принятии решений, компетентных. Следовательно, 

необходимы изменения и в методике школьного образования. 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного 

подхода. 

Цель его заключается в развитии личности учащегося на основе овладения 

универсальными способами деятельности. Ребенок не может развиваться при 

пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие 

может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. 

В последнее время в школьном образовании появились новые технологии 

обучения, методы и приемы, которые призваны обеспечить высокую 

мотивацию к обучению. 

Для многих педагогов сегодня уже стали привычными методы критического 

мышления, проблемного обучения, модульного обучения, игровых 

технологий, информационно-коммуникационных технологий, методы 

проектов. 

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 

распространение в обучении.  Метод проектов - это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. Его можно использовать в любой школьной дисциплине. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

учащегося, на развитие личности школьника, его творческих способностей, 

является формой оценки в процессе непрерывного образования. Метод 

проектов  ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Это деятельность, которая позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, показать публично достигнутый результат. Данный 

метод предполагает решение интересной проблемы, сформулированной 

самими учащимися. Метод проектов как педагогическая технология – это 

технология, которая предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Для 

ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. 

Существует множество подходов к классификации проектов: 

1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 информационный 

 исследовательский 

 практико-ориентированный 

 ролевой 

 творческий 



Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации широкой аудитории. Например, биографические данные того или 

иного писателя или поэта. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 

Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы постановку 

задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.  

Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта.  Например, для чего изучаются 

правила по русскому, пригодится ли знание правил в современной жизни? 

Ролевой проект. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных 

героев. Например, инсценировка эпизода любого произведения, сказки по 

русскому языку. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.д. Творческий и ролевой проекты перекликаются между собой, например 

«Устное народное творчество в нашей жизни». 

2. По форме: 

 видеофильм 

 рекламный ролик 

 журнальный репортаж 

 инсценировка 

 интервью с известным человеком 

 телепрограмма 

 мультимедийный продукт 

 стенгазета 
3. По профилю знаний: 

 монопроекты – в рамках одного  учебного проекта 

 межпредметные – в рамках двух или более предметам 

4. По числу участников: 

 личностные 

 парные 

 групповые 
5. По характеру контактов: 

 внутриклассными 

 внутришкольными 

 региональными 

 международными 
6. По продолжительности: 

 минипроекты – в течение 1 урока 

 краткосрочные – в течение 1-5 уроков 



 среднесрочные – 1-2месяцев 

 долгосрочные – до 1года 

Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 

  

 планирование работы над проектом (определение темы проекта, его 

цели и задач) 

 поисковый этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний); 

 этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков); 

 презентация полученных результатов (этап анализа 

исследовательской деятельности школьников). 

 защита проектов (проходит  в форме презентации с использованием 

компьютера и мультимедийного проектора) 

  

Проектная деятельность способствует повышению качества образования, 

результативности учебного процесса.   

В методике преподавания русского языка и литературы проектная 

деятельность  занимает особое место, так как способствует развитию 

исследовательских умений, творческих способностей и логического 

мышления; воспитывает способность к обучению и рассуждению. На своих 

уроках, а также во внеурочной деятельности я использую возможности 

технологии проектного обучения, так как это позволяет мне наиболее полно 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, то есть реализовать 

личностно – ориентированный подход в обучении, планировать деятельность 

по формированию основных видов УУД. Уроки с применением проектной 

деятельности являются увлекательными, яркими, запоминающимися. 

Моими учащимися были созданы такие проекты, как  «Горький в Самаре» в 

7 классе; «Роль односоставных предложений в поэзии» в 8 классе, по 

творчеству Пушкина «Лицейское братство», «Южная ссылка», «Моя 

мадонна» в 9 классе; «Поэзия Серебряного века» в 10 классе. 

Следует отметить, что занятия проектной деятельностью активизирует 

познавательный интерес учащихся, расширяет их кругозор, развивает навыки 

самостоятельной работы: умение выявлять и формулировать проблему, 

находить и отбирать необходимую информацию, применять её для решения 

поставленных задач. Проект развивает у ребят «командный дух», 

коммуникабельность, умение сотрудничать, способствует повышению личной 

уверенности каждого участника. Учебная деятельность приобретает 

поисковый и творческий характер. Сегодня проектная деятельность учащихся 

всех классов - неотъемлемый атрибут их школьной жизни. Обучение с 

применением метода проектов помогает учителю раскрыть творческий 

потенциал своих учеников. Таким образом, использование проектной 

деятельности в обучении в современной школе становится все более 

актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта можно реализовать все 

воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед 



учителем. Метод проектов  отвечает требованиям современного образования, 

поскольку он является и практико-ориентированным, и личностно-

ориентированным. Он позволяет индивидуализировать учебный процесс. 

 

  

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, доклад о демографическом состоянии данного 

региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 

прослеживающихся в развитии данной проблемы; план мероприятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

А.В. Хуторской отмечает: "Работа по проекту является исследовательской, 

моделирует работу в научной лаборатории или иной организации". У 

школьников формируются качества исследователя: трудолюбие, 

аналитический подход к проблеме, аккуратность, самооценка результатов на 

каждом этапе проектной деятельности, целеполагание и др. 



В проектном обучении изменяется роль преподавателя. Он превращается из 

основного источника и контролера знаний в консультанта, организатора 

деятельности обучающихся. Педагог имеет широкие возможности 

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся, используя различные по уровню сложности проектные 

задания. П.С. Лернер такой делает вывод: “проектный метод обучения 

предполагает, что проектирование выполняется не под опекой 

преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на 

педагогике сотрудничества”. 

По замыслу проект должен моделировать обстановку реальной 

профессиональной деятельности – ставится проблема и ее надо решить в 

ограниченный срок. В учебном проекте обучающемся дается 

индивидуальное объемное задание на урок, неделю, месяц, семестр – решить 

типовую задачу данной проблемной области. Поскольку обучающийся не 

знаком с предметной областью, для решения задачи ему необходимо изучить 

в рамках проекта теоретический материал, освоить метод решения, 

реализовать его в программном средстве, составить письменный отчет и 

сделать доклад о результатах на публичной защите работы. 

В ходе выполнения проектов должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

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 

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 

учебного заведения стать успешной, саморазвивающейся, самодостаточной 

личностью (приложение №1). 

Для учителя. 

1. Отношения с обучающимися переходят на уровень сотрудничества. 

2. Преподаватель имеет возможность создать банк ученических работ, 

которые могут применяться во внеклассной работе, на уроках, на 

мероприятиях. 

3. Повышается уровень преподавателя как энтузиаста, специалиста, 

консультанта, руководителя, координатора, эксперта 

4. Преподаватель перестает быть «предметником», а становится 

педагогом широкого профиля. 

Все вышеперечисленное приводит к повышению профессионализма 

преподавателя. 

К слабым сторонам данного метода можно отнести: недостаточность 

формирования теоретического мышления учащихся; сведение роли учителя 

только к консультационной; невозможность выработать общие подходы к 

решению задач. 

Понятие проекта, классификация проектов. Этапы проекта. 

В работе с помощью методов проектов используются учебные проекты, 

телекоммуникационные проекты, шоу-проекты и т.д. 

Что же такое проект? 

Обратимся к словарю: «Проект (лат. projectus - «брошенный вперед») – 

1) технические документы – чертежи, расчеты, макеты вновь создаваемых 

зданий, сооружений, машин, приборов и т.д.; 

2) предварительный текст какого-либо документа и т.п.; 

3) план, замысел». 

Уже в определении заложено многообразие, но все варианты содержат 

общую черту – проект предполагает определение цели. 

Проектировать – 



1) составлять проект; 

2) предполагать сделать что-либо, намечать план. 

Если следовать логике этих определений, проектами в нашей жизни является 

практически все: прием гостей, выбор подарка к празднику, покупка бытовой 

техники, путешествие, ремонт (разумеется); а если задуматься, то проектами 

должны быть и вступление в брак, и воспитание детей… 

Образовательный (учебный) проект – это форма методической работы, 

направленная на изучение конкретного предмета, темы, события, явления. 

Учебный проект – это форма, где ставится цель, планируются и обсуждаются 

этапы, сроки и методы работы. (приложение №1) 

Этапы проекта 

 разработка проекта темы; 

 моделирование; 

 реализация; 

 анализ выполненного проекта; 

 защита проекта; 

 внедрение проекта. 

 

Основные требования к проекту: 

1) необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы); 

2) выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, в частности с определения вида продукта и формы презентации; 

3) каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

обучающихся, отличительная черта проектной деятельности - поиск 

информации, которая будет обработана, осмыслена и представлена 

участниками проектной группы; 

4) результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это 

средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения 

поставленной проблемы; 

5) подготовленный продукт должен быть убедительно представлен как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. Таким образом, проект 

требует на завершающем этапе презентации своего продукта. 



 Критериями оценки результатов учащихся являются уровни развития тех 

или иных компетенций: 

 владение способами познавательной деятельности; умение 

использовать различные источники информации, 

 методы исследования и обработки полученной информации 

(сравнение, анализ, использование схем, таблиц и др.); 

 коммуникативные и адаптивные качества; 

 умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение, 

противостоять трудностям; 

 самоорганизация, выражающаяся в способности ставить цель, 

составлять и реализовывать план, проводить рефлексию, сопоставлять 

цель и действие. 

Целесообразно ограничить время представления проекта и время вопросов и 

ответов. По итогам защиты необходимо поощрить не только тех, кто хорошо 

доложил об итогах собственной работы, но и тех, кто задавал вопросы. 

Заключение 

Метод проектов обеспечивает систему действенных обратных связей, что 

способствует развитию личности, самореализации не только обучающихся, 

но и педагога, разрабатывающего проект. 

Метод проектов дает возможность организовать учебную деятельность 

учащегося, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой, между 

академическими знаниями и прагматическими умениями. Кроме того, метод 

проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным 

сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над 

проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в 

творческих поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не 

возникают. 

В заключение, хочется остановиться на неочевидных достоинствах 

проектной деятельности. Она позволяет решать некоторые учебные и 

воспитательные проблемы, другими средствами трудно решаемые. 

 Актуализация. Одна из самых сложных проблем в обучении – это 

создание мотивации. Трудно объяснить обучающемуся, который хочет 

стать автомехаником, зачем решать задачи про бассейн и две трубы. А 

вот проект увлекает и позволяет актуализировать полученные знания. 

 Навык создания группы и работы в ней. «Деловые» коллективы, в 

которых вращается подросток, формируются не им. Компания же 

друзей, как правило, решает только досуговые задачи. Поэтому 

формирование группы для совместной работы и деловые 

взаимоотношения в ней – еще один ценный навык, приобретаемый 



обучающемся в проектной деятельности. Очень часто подростки с 

низким социальным статусом, но обладающие навыками и знаниями, в 

процессе создания проекта становятся ситуативными лидерами. 

 Навык конкурентной борьбы. В трудовой жизни современного 

человека встречается все чаще ситуация конкурса: конкурсный прием 

на работу, конкурсное замещение вакантной должности. Но чем 

раньше, человек получает такие навыки, тем быстрее учится 

ориентироваться в специфических условиях, тем более оказывается 

подготовленным ко взрослой жизни. Впрочем, научиться надо не 

только достойно проигрывать, но и достойно выигрывать. Атмосфера 

многих компьютерных конкурсов весьма этому способствует. 

 Создание готового продукта. Из большого количества навыков, 

которые пригодятся подростку в любой профессии, есть ситуации, с 

которыми обучающиеся сталкиваются крайне редко. Одна из них – 

создание готового продукта. Все работы (сочинения, рефераты и т.п.) 

воспринимаются, как учебные продукты, которые часто никто, кроме 

преподавателя, не увидит. Есть здесь несколько исключений: 

стенгазеты, рисунки, изделия, произведенные на производственной 

практики. Но в эти вещи, как правило, вкладывается мало 

интеллектуальных способностей и умений. У обучающегося же должен 

быть опыт создания востребованной вещи, сделанной к определенному 

сроку. Хороший проект позволяет изменить самооценку, гордиться 

результатом своего труда. 
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