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                                                     Реферат 

                                     магистерской диссертации  

 

                                Попковой Натальи Александровны 

 

по теме «Совершенствование проектной деятельности в образовательной 

организации» 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в педагогическом 

процессе становится важным использование тех форм работы, которые 

развивают у школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, 

сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы 

и строить умозаключения. Востребованными становятся проектные 

технологии, которые учителя-предметники могут использовать как на уроке, 

так и во внеурочной и внеклассной работе. Следовательно, актуальной 

задачей для школы становится организация проектной деятельности, которая 

должна быть выстроена в единую систему работы образовательного 

учреждения.Согласно ФГОС, требования к результатам включают в себя 

познавательные и социальные практики, умение самостоятельно планировать 

и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Именно проектная 

деятельность признана наиболее эффективным способом построения 

воспитательного процесса, процесса обучения и процесса образования, 

направленного на развитие активной личности, что определяет актуальность 

выбранной темы. 

Во введении описывается актуальность исследования, противоречие, 

объект и предмет исследования, указывается цель, задачи, проблема и пути 

решения проблемы. 

Объект исследования: ОУ «Татарская ОШ», филиал «МКОУ 

Сухобузимская СШ» (Красноярский край).  

Предмет исследования: проектная деятельность в образовательной 

организации. 
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Цель исследования: совершенствование проектной деятельности в 

образовательной организации. 

Результаты исследования: Изучены и обобщены теоретические и 

методологические подходы проектного метода; разработана модель по 

совершенствованию проектной деятельности в образовательной организации; 

разработаны рекомендации по совершенствованию проектной деятельности в 

образовательной организации.  

Первая глава является теоретической и посвящена организации 

проектной деятельности в образовательной организации. 

Во второй главе представлена реализация модели управления 

проектной деятельностью в образовательной организации. 

В заключении описаны выводы, проделанные в ходе исследования. 

Список использованных источников содержит 60 наименований. 
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Summary of master's thesis of 

 

Popkova Natalya Aleksandrovna 

 

on the topic:«Improving project activities in an educational organization» 

 

The relevance of the study is due to the fact that in the pedagogical process it 

becomes important to use those forms of work that develop in schoolchildren the 

skills of independently obtaining new knowledge, collecting the necessary 

information, the ability to put forward hypotheses, draw conclusions and build 

inferences. Design technologies are becoming in demand, which subject teachers 

can use both in the classroom and in extracurricular and extracurricular work. 

Consequently, the organization of project activities, that should be built into a 

single system of work of an educational institution, becomes an urgent task for the 

school. According to the Federal State Educational Standard, the requirements for 

results include cognitive and social practices, the ability to independently plan and 

carry out educational activities and the organization of educational cooperation 

with teachers and peers. It is the project activity that is recognized as the most 

effective way of building the educational process, the learning process and the 

educational process aimed at developing an active personality, which determines 

the relevance of the chosen topic. 

The introduction describes the relevance of the study, the contradiction, the 

object and subject of the study, indicates the goal, objectives, problem and ways of 

solving the problem. 

Object of research: Educational organization "Tatar basic school", a branch 

of the Municipal state educational organization "Sukhobuzimskaya secondary 

school" (Krasnoyarsk Territory). 

Research subject: project activities in an educational organization. 

Purpose of the research: improving project activities in an educational 

organization. 
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Research results:The theoretical and methodological approaches of the 

design method are studied and summarized; a model has been developed to 

improve project activities in an educational organization; recommendations for 

improving project activities in an educational organization have been developed.  

The first chapter is theoretical and is devoted to the organization of project 

activities in an educational organization. 

The second chapter presents the implementation of the project management 

model in an educational organization. 

The conclusion describes the findings of the study. 

The list of used sources contains 60 items. 
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                                                         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.Инструментом реализации политики 

государства в сфере образования являются стандарты. Они отражают 

требования к выпускникам школ в соответствии с теми изменениями, 

которые претерпевает жизнь и общество в процессе своего существования. В 

основе федеральных государственных образовательных стандартов лежит 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-

познавательную деятельность учащихся. 

Согласно ФГОС требования к результатам, включают в себя 

познавательные и социальные практики, умение самостоятельно планировать 

и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Рекомендуется предоставить 

обучающимся возможность осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах. Делается акцент на вовлечение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, так как именно проектная 

деятельность признана наиболее эффективным способам построения 

образования, направленного на развитие активной личности. 

Таким образом, для того, чтобы выполнить важнейшие задачи 

современного образования, педагогическому коллективу школы необходимо 

научить выпускников не только оценивать достигнутые результаты, но и 

решать те проблемы, которые обычно связанны с выполнением будущей 

социальной роли; сформировать у них ключевые компетентности, 

обладающие универсальным значением для различных видов деятельности. 

Учащиеся должны иметь навыки поиска, анализа и обработки информации, 

решения проблем, принятия решений, а также обладать навыками 

коммуникативности, сотрудничества, измерений. Важно подготовить 

выпускника школы к профессиональному выбору, научить его 

ориентироваться в мире профессий, разбираться в сложившейся на рынке 
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труда ситуации, в системе профессионального образования. 

Таким образом, можно констатировать, что в педагогическом процессе 

становится важным использование тех форм работы, которые развивают у 

школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора 

необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и 

строить умозаключения. Востребованными становятся проектные 

технологии, которые учителя-предметники могут использовать как на уроке, 

так и во внеурочной и внеклассной работе. Следовательно, актуальной 

задачей для школы становится организация проектной деятельности, которая 

должна быть выстроена в единую систему работы образовательного 

учреждения. 

Объект исследования – ОУ «Татарская ОШ», филиал «МКОУ 

Сухобузимская СШ» (Красноярский край).  

Предмет исследования – проектная деятельность в образовательной 

организации. 

Цель исследования: совершенствование проектной деятельности в 

образовательной организации. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические и методологические аспекты проектной 

деятельности в образовательной организации; 

2. Раскрыть особенности проектной деятельности в школе, описать ее 

компоненты; 

3. Разработать предложения по совершенствованию проектной 

деятельности в образовательной организации; 

4. Апробировать разработанные предложения и провести оценку 

полученных результатов. 

          Научные результаты:  

         1. Изучены и обобщены теоретические и методологические подходы 

проектного метода;  

         2. Разработана модель по совершенствованию проектной деятельности в 
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образовательной организации;  

         3. Разработаны рекомендации по совершенствованию проектной 

деятельности в образовательной организации.   

Пути решения, связанные с тематикой исследования: при разработке модели 

проектной деятельности в организации необходимо внести и изменения в 

положение о стимулирующей части, что будет способствовать повышению 

заинтересованности учителей в организации проектной деятельности 

учащихся. Также при разработке модели организации проектной 

деятельности в школе необходимо предусмотреть проведение 

разъяснительной работы с учителями, разъяснение положений ФГОС, 

касающихся проектной деятельности в 5-11 классах и проектных задач в 

начальной школе, обратить особое внимание на работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. Необходимо разработать Положение о 

проектной деятельности в школе, которое бы учитывало и единые 

требования учителей разных предметов к написанию проектов.  

Предложения, рекомендации: проекты могут быть различны по 

времени выполнения. Они могут начинаться в начале учебного года и 

завершаться по его окончанию. Этап презентации в этом случае будет 

перенесен на следующий учебный год. Проекты могут начинаться в 

сентябре, а заканчиваться в рамках научно - практических конференций 

(школьный уровень в январе, районный в феврале, городской и областной в 

марте, реже в апреле). Могут начинаться после окончания конференций 

предыдущего года и заканчиваться к началу следующих в будущем учебном 

году. Возможны варианты. Регламентировать невозможно, так как каждый 

предмет и ученик имеют свои индивидуальные особенности, а единые сроки 

лишь помешают плодотворной работе учителя (педагога доп.образования, 

заместителя директора по воспитательной работе или правовому 

регулированию по ряду направлений) и ученика. Возможна как 

индивидуальная, так и групповая работа. Непременным условием должно 

стать требования представления результатов каждым учеником в текущем 
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учебном году. И для тех, кто в течение учебного года не смог найти конкурс 

или организацию для презентации результатов, должен быть в мае 

организован школьный фестиваль. Для того чтобы всё это возможно было 

осуществить, необходимо наличие материально-технических условий. 

Наличие в каждом кабинете компьютера с выходом в интернет, принтером, 

наличие компьютеров в библиотеке школы, возможности использования 

кабинета информатики. Необходимо иметь в школе лабораторное 

оборудование и специализированные мастерские, кабинеты. Ряд проектов 

потребует наличие средств на приобретение необходимых расходных 

материалов, а также наличие современных компьютеров и цифровой 

техники. 

Теоретическая база: вопросам организации проектной деятельности в 

школе, начиная с 90-х годов прошлого века, уделялось достаточно внимания. 

Источниками исследования теории проектной деятельности могут считаться 

труды Л.В.Выготского о зонах ближайшего развития ребенка, С.Т.Шацкого о 

развитии образовательной среды, В.А.Давыдова о теории развивающего 

образования, а также концепция проблемного обучения И.Я.Лернера, теория 

рефлексивного мышления Н.Г.Алексеева, теория научных школ 

М.Я. Ярошевского, работа В.И.Вернадского «Мысль как планетарное 

явление». В целях оказания практической помощи учителям и 

администрации в организации проектной и научно-исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении рядом издательств 

«Просвещение», УЦ «Перспектива», «АРКТИ», «КАРО», «Учитель», 

«Первое сентября» были выпущены книги и методические пособия. Так в 

работе К.Н.Поливаной «Проектная деятельность школьников» впервые в 

отечественной педагогической литературе излагается общая теория 

проектной деятельности в образовательном учреждении. В труде 

И.В.Комаровой «Проектно-исследовательская деятельность школьников» 

описана педагогическая технология проектно-исследовательской 

деятельности в школе в условиях реализации ФГОС ООО. Алгоритмы 
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построения и оформления проектных работ и организации научно-

исследовательской деятельности были представлены в пособиях 

М.А. Ступницкой, О.Ю.Меренковой, И.С.Сергеева, Е.В.Масловой. 

В  пособии С.Г.Щербаковой была представлена одна из первых попыток 

организации системы практических занятий, направленных на формирование 

у обучающихся проектных умений. Опыт реализации проектной 

деятельности представлен в научных и методических журналах 

«Эксперименты и инновации в школе», «Философия образования», 

«Концепт», «Современные исследования социальных проблем», «Символ 

науки», «Наука - образованию» и др. 

Методы исследования: анализ психологической и методической 

литературы по проблеме исследования, анкетирование учителей. 

База исследования и выборка: ОУ «Татарская ОШ», филиал «МКОУ 

Сухобузимской СШ»). Выборка исследования – учителя Татарской школы.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что разработанные методические рекомендации по ознакомлению 

учителей с особенностями проектной деятельности в школе могут быть 

использованы и в других общеобразовательных учреждениях. 

Новизна работы заключается в обобщении сведений о проектной 

деятельности обучающихся и ее организации в ОУ на разных уровнях 

образования с уточнением базовых понятий. Определены принципы и 

подходы к организации проектной деятельности. Предложена модель 

организации проектной деятельности. В данном исследовании получены 

данные об использовании метода проектов учителями Татарской школы, 

филиала Сухобузимской школы (Красноярский край). 

Структура работы: введение, две главы, выводы по главам, заключение, 

список использованных источников, приложения. 

Результаты апробации: результаты исследования апробированы на 

конференциях в вузе, в электронных сборниках, электронных журналах: 

1) Понятие «Проектная деятельность» 
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Научный электронный журнал «Меридиан», Выпуск №3(37)’2020 ; 

2) «Педагогические основы организации проектной деятельности в 

образовательной организации» 

Научный электронный журнал «Меридиан», Выпуск №11(29)’ 2019; 

3) «Мировой и отечественный опыт реализации моделей управления 

проектной деятельностью в образовательных организациях» 

Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: Сборник 

статей XXV Международной научно- практической конференции. В 2 ч. Ч. 2 

– Пенза: МЦИС «Наука и просвещение». – 2019 .- 278 с. 

4) «Школьник и счастье: социокультурный и образовательный 

контекст» 

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков в образовательной организации:материалы Всерос.науч.-

метод.конф. с международным участием (г.Чебоксары, 31 декабря 2019 

г.)/редкол.: Л.А. Иванова, Н.В. Ефимова – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – 

372 с. 

5) «Теоретико-педагогические основы организации проектной 

деятельности в образовательной организации» 

Современные проблемы и тенденции экономики, менеджмента 

образовательных организаций: материалы Декадника науки института 

психолого- педагогического образования «Научный портал-2020» памяти 

М.Н. Высоцкой и заочной конференции школьников, студентов, молодых 

ученых «Феномены и тенденции развития современной психологии, 

педагогики и менеджмента в образовании». Красноярск, апрель 2020 г. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Задачи проектной деятельности в образовательной организации 

 

Учитывая, что на уровне начального общего образования понятия 

проекта еще нет, учащимся предлагается решать проектные задачи, основная 

работа с проектами предполагается на уровне основного общего образования, 

где под проектом подразумевается тип деятельности, а материалом являются 

учебные предметы. Процесс проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя [9, с. 8]. 

Рассматривая задачи, целесообразно отметить, что на уровне среднего 

общего образования проект приобретает статус инструмента учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы, используют элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов. При этом критерии успешности 

реализации проекта также самостоятельно определяют учащиеся. 

Презентацию результатов проектной работы в соответствии с нормативным 

документом предполагается осуществлять не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. При этом на 

защите проектной работы должны быть представлены два элемента: защита 

темы проекта (проектной цели) и защита реализованного проекта [15, с. 28]. 

Возможными направлениями проектной деятельности являются 

следующие: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-
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проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое; на 

уровне среднего общего образования - социальное, бизнеспроектирование, 

исследовательское, инженерное, информационное. 

Проектная деятельность появилась вначале как составляющая 

инженерной деятельности в виде изобретательства. Овладение способами 

проектной деятельности, по мнению В.С.Лазарева, - это жизненная 

необходимость для каждого современного человека, так как в процессе 

занятия ею развивается интеллект [24, с. 12]. 

Термин «проект», используемый в учебной деятельности, предложил 

американский психолог и педагог Дж.Дьюи, основавший в Чикаго в 1894 

году опытную школу, в которой вместо учебного плана была введена игровая 

и трудовая деятельность. 

По мнению Дж.Дьюи, у ребенка спонтанно возникали потребности - 

инстинкты. В связи с этим педагог определил четыре инстинкта для 

обучения: социальный, конструирования, художественного выражения и 

исследовательский. Для удовлетворения этих инстинктов ребенку 

предоставлялись произведения искусства, технические устройства, а также 

он вовлекался в игру и практическую деятельность – труд [14, с. 23]. 

В 1919 году в Дальтоне (США) сделана первая попытка заменить 

классно-урочной форму индивидуальной работой с каждым учеником по 

плану, выработанному совместно с педагогом. Также велись занятия в 

группах и парах по интересам. В дальнейшем этот опыт получил название 

«Дальтон-план». 

В русском языке слово «проект» появилось в XVIII веке. 

Первоначально это была калька с французского и звучало как прожект. За 

терминами – проект и прожект – в дальнейшем было закреплено 

отличающееся по отношению значение: ироничное и фиксирующее тип 

профессиональной работы. 

В латыни «project» сохранил древнегреческий смысл и образ действия. 

В переводе он означал «нечто бро шенное (брос аемое) впере д»; то, к че му 
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еще сле дует придт и. И больше от носился к по нятию проб лема. Зате м 

произошло д вижение сло в от «проб лемы» к «прое кту». Таки м образом, в 

ис ходном значе нии слова « проект» вы деляют сле дующие приз наки: 

отнесе ние к буду щему, приче м этого бу дущего еще нет, о но 

просматр ивается на и деальном п лане. Прое ктную деяте льность в это м 

случае мо жно опреде лить (по М. Веберу) ка к «деятель ность особо 

и деальную», то ест ь особый про цесс переос мысления то го, чего е ще нет, но 

до лжно быть. В Росс ии этот мето д «делания че го-либо» по лучил назв ание 

метод а проектов. В 20- х гг. ХХ в. о н применялс я не только в ш колах, но и в 

вуз ах. 

В 1923 году в СССР появилась система обучения «комплекс-проекты», 

основанная на идеях Дж. Дьюи, а кл ассно-уроч ная систем а объявилас ь 

отжившей фор мой. Отечест венная систе ма образов ания начал а переход к 

л абораторно-бр игадным мето дам. Однако в 1 932 году эт и методы б ыли 

охарактер изованы ка к прожектерст во и отмене ны [18, с. 41]. 

Как особый в ид деятель ности прое ктирование в Росс ии получило с вое 

развит ие в XIX ве ке. И связ ано оно бы ло с развит ием инженер ии. Но 

деяте льность это в то вре мя была не и нституализ ирована, то ест ь не 

возни кли ее спе циальные фор мы [19, с. 35]. 

Дальнейшее р азвитие прое ктирования, которое в бу дущем стал и 

называть бо лее широко прое ктный подхо д, получило в 30-е и 70-е го ды ХХ 

века. В стр ане полным хо дом шла ин дустриализ ация, появ ился 

«инже нерный класс». А у же к серед ине 70-х го дов проект ных организ аций 

стало бо льше, чем р азличных н аучно-иссле довательск их. Официа льно 

появи лась професс ия проектиро вщик. Общее д вижение прое ктирования 

ст ало захват ывать социо культурную сферу. С 90- х годов прое ктирование 

проч но вошло и в пре дпринимате льство. Про должение это го процесс а, по 

мнен ию Н.Г.  Алексеева, м ы наблюдае м и сейчас. 

С 1998 год а в российс кие школы вер нулось пон ятие «прое ктная 

деяте льность». Госу дарственные обр азовательн ые стандарт ы включили эту 
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фор му работы в про граммы по пре дмету «Технология». В Ф К ГОС (2004 г.) 

из отдел ьного изуч аемого раз дела проект ная деятел ьность пере шла в разде л 

требован ий к освое нию програ ммы по пре дмету выпус книками, к ак 

основно й, так и сре дней школы. По ост альным пре дметам прое ктная 

деяте льность уч ащихся осу ществлялас ь на принц ипах добро вольности [21, 

с. 31]. 

Существенные из менения в пр актику реа лизации прое ктной 

деяте льности в обр азовательно м учрежден ии внесли фе деральные 

госу дарственные обр азовательн ые стандарт ы. В то же вре мя ни один 

обр азовательн ый стандарт не д авал и не д ает опреде ления понят ия 

«проект ная деятел ьность», вс ледствие че го каждый пе дагог пони мал и 

пони мает этот в ид деятель ности в свете пре дставлений изуч аемой 

литер атуры [12, с. 18]. 

Сегодня прое ктная деяте льность сч итается од ним из эле ментов 

проб лемного обуче ния, под котор ым понимаетс я организа ция учебны х 

занятий, пре дполагающа я создание по д руководст вом учител я проблемн ых 

ситуаци й и активну ю самостояте льную деяте льность уч ащихся по и х 

разрешен ию, в резу льтате чего и про исходит творчес кое овладе ние 

професс иональными з наниями, н авыками, у мениями и р азвитие 

мыс лительных с пособносте й. Леонтов ич В.А. св язывает мето д проектов с 

проб лемным обуче нием и тру дами В.И. Вернадского, Л.С. Выготского, 

С. В.  Шацкого [26, с. 15]. 

Известный теорет ик в област и квалифик ации педаго гических 

те хнологий Г. К. Селевко сч итает мето д проектов ко мплексным обуч ающим 

мето дом. По мне нию Герман а Констант иновича, прое ктная деяте льность 

поз воляет обуч ающемуся про явить самосто ятельность в п ланировани и и 

организации с воей деяте льности [43, с. 23]. 

Как было от мечено выше, воз вращение прое ктов в шко лу произош ло 

в перио д исключен ия из школ про изводствен ного труда с об язательной 

про изводствен ной практи кой десяти классников и з аменой его пре дметом 
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«Те хнология» в ко нце 80-х - н ачале 90-х го дов ХХ век а. 

Так, проектная де ятельность и меет свои с пецифическ ие черты. 

Стро ится она от резу льтата при менительно к ко нкретной з адаче. А вот 

тр адиционные черт ы образова ния - акаде мизм и фун даментальност ь – 

уходят на второ й план. На пер вый план в ыдвигается с пособность 

с амостоятел ьно, актив но искать средства ре шения новы х задач. 

Справедливо сч итать целью учеб ного иссле дования по нимание 

яв ления, откр ытие законо мерности, уст ановление пр ичинно-сле дственных 

с вязей. А пото му для дост ижения цел и ребёнок до лжен приду мать в ходе 

с воей проект ной деятел ьности нов ый способ решения ре альной проб лемы 

[1, с. 24]. 

Проектная де ятельность обуч ающегося осу ществляетс я под 

руко водством с пециалиста. В хо де этой де ятельности уч ащийся получ ит 

образов ательный про дукт (собст венное исс ледование, т ворческий м атериал, 

котор ый может б ыть положе н в основу докла да или презе нтации) [23, с. 19]. 

Итак, прое кт являетс я уникальной со вокупность ю взаимосвязанных 

р абот, имею щих такие от личительные черт ы как огра ниченность во 

вре мени, четк ие цели, пост ановку зад ач, наличие ресурсо в. Проект до лжен 

быть с вязан с ре шением проб лемы, при это м проблема об язательно до лжна 

быть, с о дной сторо ны, личност но значимо й для школ ьника, а с дру гой 

сторон ы, актуаль ной для терр итории про живания уче ника или д ля 

обществ а в целом. 

 

1.2. Теоретичес кие основы ор ганизации прое ктной деяте льности в 

обр азовательно й организа ции 

 

Определения « проектная де ятельность» нет н и в законе «Об 

обр азовании в Росс ийской Федер ации», ни в фе деральных госу дарственны х 

образовате льных стан дартах. В то же вре мя ФГОС до вольно чет ко 

описыва ют конечны й результат это го вида де ятельности н а всех тре х 
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уровнях обр азования. 

Примерные ос новные обр азовательн ые програм мы объясня ют 

необход имость вов лечения уч ащихся в прое ктную и исс ледовательс кую 

деятел ьность пси холого-пед агогически ми особенност ями развит ия детей.  

Федеральный з акон «Об обр азовании в Росс ийской Федер ации» от 2 9 

декабря 201 2 г. №273-ФЗ ( далее - Фе деральный з акон «Об обр азовании в 

Росс ийской Федер ации») особое в нимание уде ляет дошко льному 

обр азованию, по ясняя, что о но являетс я уровнем об щего. Зако н исходит из 

то го, что име нно в дошко льном возр асте закла дываются це нностные 

уст ановки, про исходит раз витие личност и ребенка, воз никают осно вы его 

иде нтичности, про является е го отношен ие к самому себе, к се мье, 

общест ву, миру. Во все м мире про исходит переос мысление ро ли и задач 

обр азования в пер иод раннего и до школьного детст ва. Это, с вязано с 

в ыявлением обр азовательно го потенци ала детей р аннего и до школьного 

возр аста  [51, с. 15]. 

Примерная ос новная про грамма дош кольного обр азования, 

о добренная ре шением федер ального учеб но-методичес кого объед инения по 

об щему образо ванию (прото кол от 20 м ая 2015 г. № 2/15), о пределяет 

р азвитие и фор мирование поз навательно- исследовате льских видо в 

деятельност и. Именно поэто му дошколь ники сегод ня активно во влекаются 

в прое ктную деяте льность. О днако в да нной работе не р ассматрива ются 

вопрос ы проектно й деятельност и в ДОУ, л ишь беретс я во внима ние то, что 

в ш колу прихо дит подавл яющее боль шинство пер вокласснико в, которые 

у же имеют пре дставления об ос новах прое ктной деяте льности, в ч астности, 

и меют опыт н аблюдений з а живой пр иродой и о пыт творчес кой 

деятел ьности. Дл я дальнейше го формиро вания и раз вития прое ктных 

умен ий необход имо опират ься на уже и меющуюся б азу, получе нную в 

дош кольных обр азовательн ых учрежде ниях, и уч итывать возр астные 

особе нности обуч ающихся. 

К семи год ам ребенок дост аточно хоро шо владеет уст ной речью, 
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мо жет высказ ывать свои м ысли и жел ания, умеет про являть ини циативу и 

с амостоятел ьность в и гре, общен ии, констру ировании. В это м возрасте д ля 

ребенка х арактерен и нтерес к пр ичинно-сле дственным с вязям, ест ь 

попытки объ яснить явле ния природ ы и поступ ки людей. Пер воклассник 

с клонен наб людать, экс периментиро вать в соот ветствии со с воими, пуст ь 

пока элементарными, пре дставления ми из област и живой пр ироды, 

естест вознания, м атематики, истор ии и т.п. 

По мнению Б. Боулби, Э. Эриксона, М. И. Лисиной, Д. Б. Элькони на, 

О.А. Карабановой, пере д взрослым и стоит ва жнейшая за дача поддер живать 

поз итивные стре мления дете й. Именно с це лью познав ательного р азвития 

ребе нка важно соз дать услов ия для про явления любоз нательност и. 

Эффекти вным способо м является пре доставление воз можности в ыполнять 

с вободные пр актические де йствия с р азнообразн ыми матери алами, 

участ вовать в э лементарны х опытах и э ксперимент ах [10, с. 18]. 

Начальная ш кола характер изует особ ый этап в ж изни ребен ка. Этот 

пер иод жизни с вязан с из менением ве дущей деяте льности ребе нка - от 

и гровой к учеб ной. При это м сфера вз аимодейств ия ребенка с о кружающим 

м иром значите льно расшир яется, раз виваются потреб ности в об щении, 

поз нании, соц иальном пр изнании и с амовыражен ии. В нача льной школе 

ребе нок приним ает и осва ивает нову ю социальну ю роль уче ника, 

опре деляющей перс пективы лич ностного и поз навательно го развити я [4, с. 

32]. 

В возрасте 6,5-11 лет р азвивается це ленаправле нная и мот ивированна я 

активност ь обучающе гося. Одна ко успешност ь и своевре менность 

фор мирования поз навательно й сферы во м ногом завис ит от акти вной 

позиц ии учителя. 

Как уже бы ло отмечено в ыше, ФГОС НОО д ля младших ш кольников 

т акой вид де ятельности, к ак проект, не пре дусматривает, что объ ясняется 

возр астными особе нностями. О днако обуч ающиеся 1-4 к лассов не то лько 

должн ы получить н ачальные з нания о пр авилах соз дания пред метной и 
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и нформацион ной среды, но и у мений приме нять их дл я выполнен ия 

проектн ых и художест венно-констру кторских з адач. Приче м последнее 

требо вание приме нимо только к пре дмету «Тех нология». Ре комендации, 

к асающиеся р аботы с од арёнными дет ьми, предпо лагают воз можность 

во влекать уч ащихся нач альных классо в в проект ную деятел ьность, 

ор ганизуя соре внования и нтеллектуа льного, творчес кого, науч но-

техничес кого характер а. Это факт ически озн ачает, что прое ктной и 

исс ледовательс кой деятел ьностью до лжны заним аться не все обуч ающиеся 

нач альной школы. Осно вная же за дача начал ьной школы - ос воить 

прое ктные задач и, которые поз волят на с ледующем уро вне образо вания 

пере йти обучаю щимся непосре дственно к прое ктной деяте льности. 

С 1 сентябр я 2016 г. всту пил в силу Ф ГОС НОО ОВЗ. И нклюзивное 

обр азование д ает возмож ность детя м с ОВЗ нар авне со здоро выми детьм и 

участвов ать в жизн и коллекти ва образов ательного учре ждения (детс ада, 

школы, у ниверситет а). Инклюз ия позволяет со вершенство вать способ ы 

общения дете й, взаимоде йствия род ителей и пе дагогов, пре подавателе й и 

обучаю щихся. И это му должна с пособствов ать специа льно орган изованная 

прое ктная деяте льность. 

В возрасте 11-15 лет обуч ающийся пере ходит в ос новную шко лу. В 

этой с вязи меняютс я учебные де йствия, хар актерные д ля начально й школы, 

г де действи я осуществ лялись тол ько совмест но с классо м как учеб ной 

общност ью и под ру ководством уч ителя. «Про исходит ст ановление но вой 

внутре нней позиц ии обучающе гося, напр авленной н а самостояте льный 

позн авательный по иск, иници ативу в ор ганизации сотру дничества» [7, с 56]. 

Переход обуч ающегося из н ачальной ш колы в осно вную (в возрасте 

11-13 лет, 5-7 к лассы) характер изуется в то же вре мя переходо м от детст ва к 

взрос лости. Это пре ддверие кр изиса млад шего подрост кового возр аста. В 

14 -15 лет (8-9 классы) по дросток стре мится к са моутвержде нию, к 

обще нию и совмест ной деятел ьности со с верстникам и. В его по ведении 

наб людаются с ложные пове денческие про явления. В этот пер иод педаго гам 
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рекоме ндуется за менить класс но-урочную фор му организ ации учебно го 

процесс а на лабор аторно-сем инарскую, ле кционно-лабор аторную и 

исс ледовательс кую, тем с амым измен ив и форму учеб ного сотру дничества. 

ФГОС ООО пре дусматривает в ключение обуч ающихся в учеб но-

проектные и со циально-прое ктные ситу ации. Одна ко здесь ус матриваетс я 

противореч ие. С одно й стороны, то лько к пре дмету «Тех нология» 

от носится необ ходимость р азвивать и нновационн ые навыки, т ворческую 

де ятельность, со вершенство вание умен ий обучающ ихся в про цессе 

реше ния прикла дных учебн ых задач, с дру гой сторон ы, при ито говом 

оцен ивании резу льтатов уч итывается сфор мированност ь умений 

в ыполнения прое ктной деяте льности по все м предмета м. Для это го 

устанав ливаются требо вания к на личию поме щений для з анятий учеб но-

исследо вательской и прое ктной деяте льностью, мо делирование м и 

техничес ким творчест вом (лабор атории и м астерские), муз ыкой, 

хорео графией и изобр азительным ис кусством. Эт и требован ия относятс я ко 

всем учеб ным учрежде ниям, реал изующим ос новную обр азовательну ю 

программу ос новного об щего образо вания. Подчер кивается, что 

м атериально-те хническое ос нащение до лжно обеспеч ивать возмо жность 

про ведения наб людений и э ксперименто в, в том ч исле с испо льзованием 

учеб ного лабор аторного обору дования цифро вого (электро нного) и 

тр адиционного из мерения, в иртуальных л абораторий, ве щественных и 

в иртуально- наглядных мо делей и ко ллекций ос новных мате матических и 

естест веннонаучн ых объекто в и явлени й. 

На уровне сре днего обще го образов ания основ ными целям и являются 

ст ановление и р азвитие лич ности обуч ающегося в ее с амобытност и и 

уникал ьности, осоз нание собст венной инд ивидуальност и, появлен ие 

жизненн ых планов, гото вность к с амоопределе нию, построе нию 

индиви дуальной обр азовательно й траектор ии, его раз вития с учето м 

состояни я здоровья. 

ФГОС СОО у казывает н а необходи мость созд ания услов ий для 
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инте грации уроч ных и внеуроч ных форм учеб но-исследо вательской и 

прое ктной деяте льности обуч ающихся, а т акже их са мостоятель ной работы 

по по дготовке и з ащите инди видуальных прое ктов. Но н игде не про писано, 

в к акой форме и ко гда это вы полнять: про водить зан ятия по 

мо делировани ю проектов во вре мя предмет ных уроков и ли во внеуроч ное 

время. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что федер альные 

обр азовательн ые стандарт ы разделяют учеб но-исследо вательскую, 

прое ктно-исследовательскую и прое ктную деяте льность. О днако 

форму лировок не д ают. В резу льтате пед агогическое сооб щество ищет 

воз можности и пре длагает пут и унификац ии данных по нятий [2, с. 41]. 

В то же вре мя анализ нор мативных до кументов поз воляет выя вить 

сущест вующие прот иворечия, в лияющие на ор ганизацию прое ктной 

деяте льности в обр азовательно м учрежден ии: 

- противоречие ме жду целью, пост авленной об ществом пере д 

образова нием и дейст вием этого об щества на уче ника и учите ля в рамка х 

требован ий к резул ьтату (вне дрение прое ктной деяте льности и о ценка 

качест ва образов ания средст вами ЕГЭ, О ГЭ, ВПР, Г КР); 

- между массо вым характеро м обучения и необ ходимостью 

и ндивидуаль ного подхо да; 

- между требо ванием униф икации дейст вий учител я, неизбеж ной 

при раз нообразии пе дагогическ их техноло гий, и необ ходимостью 

р азнообрази я его деяте льности пр и учете ин дивидуальн ых особенносте й 

учащихся; 

- между необ ходимостью отбор а лучших л юдей для р аботы в 

систе ме образов ания и невоз можностью и х привлече ния в образо вательную 

де ятельность; 

- между сущест вующей пра ктикой вне дрения пере дового 

пед агогическо го опыта и не возможност ью изменен ия сознани я учителя по 

пр инятию целе й этого из менения и о пыта; 
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- между требо ванием деяте льности и отсутст вием понят ийного 

апп арата по ор ганизации это й деятельност и в законо дательных а ктах 

(ФЗ  «Об образо вании в Росс ийской Федер ации», ФГОС). 

Реализация в об щеобразовате льных учре ждениях ст андартов но вого 

поколе ния застав ила педаго гов страны ис кать новые по дходы к 

ор ганизации прое ктной деяте льности уч ащихся. И, ес ли в начале ХХІ века 

актуа льным был во прос о стру ктуре прое кта и его к лассификац иях, типах, 

в идах и сро ках, то се годня на пер вый план в ыходят орг анизационн ые 

моменты резу льтативной ре ализации прое ктной деяте льности в ш коле в 

соот ветствии с требо ваниями ФГОС. 

С целью по иска ответо в на вопрос по ор ганизации прое ктной 

деяте льности в м ассовой шко ле были про анализиров аны статьи с о пытом 

орга низации и со провождени я проектно й деятельност и в образо вательных 

учре ждениях стр аны, опубл икованные в э лектронных н аучных жур налах, 

так их как «Пе дагогическое обр азование в Росс ии», «Симво л науки», 

«Э ксперимент и и нновации в ш коле», «Проб лемы совре менного 

обр азования», «Со временные исс ледования со циальных проб лем», 

«Исс ледователь», « Наука и Шко ла», «Вопрос ы образова ния», 

«Мун иципальное обр азование: и нновации и э ксперимент», н аучно-

методическом э лектронном жур нале «Конце пт», сборн ике матери алов 

Между народной н аучно-практ ической ко нференции (Минс к, 4-5 март а 

2013), вестник ах Новосиб ирского госу дарственно го педагог ического 

у ниверситет а, Новгоро дского госу дарственно го универс итета, Томского 

госу дарственно го педагог ического универс итета и ря д других. 

Анализ пуб ликаций по казывает, что в ос новном автор ы методичес ких 

рекоме ндаций говор ят не о мо дели орган изации прое ктной деяте льности, а 

об ус ловиях, необ ходимых дл я ее реализ ации. К эт им условия м относят: 

- ресурсное обес печение прое ктной деяте льности, в ключающее в 

себ я материал ьно-техничес кую базу обр азовательно го учрежде ния, налич ие 

высокоте хнологично й информац ионно-образо вательной сре ды и 
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возмо жность испо льзования со вместного досту па к докуме нтам; 

- методическое и мето дологическое со провождение прое ктной 

деяте льности; 

- психолого-педагогическое со провождение прое ктной деяте льности, 

в ключая работу с о даренными дет ьми, тьюторст во; 

- мотивация пе дагогов и уч ащихся. 

Опыт педаго гов регион а позволяет с делать выво д, что для ре ализации 

прое ктной деяте льности в ш колах необ ходимо испо льзовать 

ме жпредметну ю интеграц ию, а также и нтеграцию ос новного и 

до полнительно го образов ания как в нутри одно го учрежде ния, так и ее 

сете вые вариант ы. 

Был также изуче н опыт орг анизации прое ктной деяте льности за 

рубе жом на осно ве публика ций и бесе д учителей с ко ллегами зарубе жных 

школ, с котор ыми они об щаются в социальных сет ях (Германия, 

Ве ликобритан ия). 

Основная от личительна я особенност ь зарубежно го опыта в то м, что 

прое ктная деяте льность пр актикоорие нтирована, н аправлена н а достижен ие 

конкрет ных результ атов (выпус к газеты и ли сюжета ш кольного TV, 

дизайнпрое кт по офор млению шко льного участ ка, работа в ш кольных ил и 

научных л аборатория х, заповед никах). Ал горитм ее ор ганизации мо жно 

раздел ить на нес колько эта пов: 

1. Выбор темы прое ктов учащи мися исход я из возмо жностей са мого 

образо вательного учре ждения или е го социаль ных партнеро в. 

2. Разделение обуч ающихся на гру ппы или ин дивидуальн ые проекты 

в з ависимости от ко нечного про дукта, резу льтата. 

3. Работа по д анному напр авлению в тече ние нескол ьких месяце в 

учебного го да во внеуроч ное время. 

4. Представление резу льтатов прое ктной деяте льности. Л ибо это 

отчет уч ащихся о про деланной р аботе (как пр авило, кас ается работ ы с 

животн ыми, различ ные естест веннонаучн ые экспери менты), либо 
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ко нкретный про дукт, напр имер, изда ние газеты, в ыпуск школ ьной 

телепере дачи, офор мление при школьного п аркового уч астка [36, с. 27]. 

У зарубежн ых аналого в проектно й деятельности ест ь одна общ ая 

черта – меняется учеб ное простр анство шко льника и вре мя, отводи мое на 

прое ктную деяте льность. Прое ктная деяте льность вы носится за р амки 

уроко в и осущест вляется уч ащимся самосто ятельно. Т ак, например, в 

Ве ликобритан ии, по сло вам педаго гов-англич ан, посети вших наш горо д в 

1998 го ду, выпуск ник основно й школы к ко нцу учебно го года отч итывается 

не по о дному прое кту, как пр инято у нас, а по 18 прое ктам буква льно по 

все м учебным д исциплинам. Р азница лиш ь в объеме прое ктов. По о дним 

предмет ам это нап исание замет ки в школь ную газету, ор ганизация ко нцерта 

или соч инение, по дру гим - иссле дование, по трет ьим - изгото вление 

кон кретного м атериально го продукт а. Объем пре дставленно й работы т акже 

варьируетс я [3, с. 9]. 

Джон Р. Мер гендоллер, к.т. н. из Институт а образова ния Бака, 

о публиковал с ледующую мо дель орган изации проект ной деятел ьности: 

1. Мотивация уч ащихся на в ыполнение прое ктов. Выбор те м и 

направ лений прое ктов учащи мися. 

2. Составление р асписания прое ктной деяте льности дл я учащихся. 

Пре дусматриваетс я, чтобы отчет ность по прое ктной деяте льности не 

пересе клась с отчет ностью по пре дметам. 

3. Составление прое ктных граф иков для уч ителей, что поз воляет 

контро лировать н агрузку, к ак на учите ля, так и н а ученика во избе жание 

боль шого количест ва проекто в в одно вре мя. Отчетност ь по проект ам 

покварт альная. 

4. Разработка р асписания. В ыделяются д ля проектно й деятельност и 

классы с г ибким простр анством и дост аточным на личием ком пьютеров. Д ля 

координ ации работ ы используетс я блочная с истема упр авления прое ктами 

(по мо дулям и бло кам в тече ние учебно го года). 

5. Учащимся в ыдаются мето дические ре комендации, с по мощью 
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котор ых они самосто ятельно работ ают над прое ктом. Функ ция учител я - 

контро лирующая, о ценивающая [31, с. 46]. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что прое ктная деяте льность - 

это с амостоятел ьная деяте льность уче ника по изуче нию интересу ющего 

напр авления, пр иобретению до полнительно го опыта. 

Кроме того, хоте лось бы от метить, что в условиях со временной 

мо дернизации росс ийского обр азования о дной из за дач школы я вляется не 

то лько формиро вание систе мы знаний и у мений у обуч ающихся, но и 

р азвитие способ ностей при менения эт их знаний в с воей деяте льности. 

Из меняя содер жания образо вания, ком петентност ный подход, с пособствует 

а ктивному ис пользовани ю в образо вательной пр актике акт ивных мето дов 

обучен ия. Кроме то го, назван ные методы со действуют р азвитию 

творчес ких способ ностей уча щихся, фор мируют нав ыки самораз вития и 

са мообразова ния. В пос ледние год ы такой эффе ктивной те хнологией 

в идится прое ктная деяте льность. 

Современный д искурс опре деляет прое ктную деяте льность ка к 

универса льный способ про верки личност ного и инте грированно го 

(предмет ного и метапредметного) резу льтата. Решая проб лему учебно го или 

исс ледовательс кого проект а, отбирая мето ды работы с со держанием, 

пр именяя эти мето ды в конте ксте данно го проекта, уче ник использует все 

и меющиеся у не го умения. 

Проект все гда имеет в ариативный, ко мплексный х арактер, о н учит 

шко льника обоб щать и инте грировать с вои знания и у мения, пол ьзоваться 

бо льшим объе мом информ ации, чем д ает школа, вос полнять эт и 

«дефицит ы» самосто ятельным по иском [58, с. 47]. 

Таким образо м, проектиро вание являетс я одним из и нструменто в 

повышени я мотиваци и и эффект ивности учеб ной деятел ьности в 

со временной ш коле, универс альным инстру ментом, с по мощью которо го 

можно из мерить сте пень сформ ированност и личностн ых, метапре дметных 

и пре дметных резу льтатов, рост ко мпетентност и учащихся в в ыбранной д ля 
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проекта сфере, у мение сотру дничать в ко ллективе. 

Ключевым ито гом проект ной деятел ьности явл яется получе ние 

цельно го знания по те ме проекта и о владение о пределенны м 

исследов ательским б агажом [54, с. 39]. 

Проектная де ятельность все гда содерж ит определе нные этапы: по иск 

темы, воз никновение з амысла, про ведение ан ализа темы, р абота с 

литер атурой и источ никами, вы полнение прое кта [4, с. 46]. 

Особо хоте лось бы по дчеркнуть, что пр и выборе те м и видов прое ктов 

необхо димо руково дствоватьс я познавате льным интересо в учеников, т ак 

как это в ажнейшее ус ловие реал изации любо го проекта. Кро ме того, 

с ледует учит ывать спец ифику возр аста, степе нь готовност и учащихся 

ре шать опреде ленные зад ачи в рамк ах проектно й деятельност и. 

Основным резу льтатом прое ктно-иссле довательско й деятельност и 

является и нтеллектуа льный, творчес кий продукт, уст анавливающ ий ту или 

и ную истину в резу льтате про цедуры исс ледования и пре дставленны й в 

стандарт ном виде. Прое ктная техно логия включ ает в себя со вокупность 

исс ледовательс ких, поиско вых, пробле мных методо в, творчес ких по свое й 

сути. 

Важным эта пом проект ной работы ш кольников я вляется выбор 

мето дов исследо вания, котор ые служат и нструменто м в добыва нии 

фактичес кого матер иала. Мето ды в самом об щем значен ии - это 

о пределенны м образом у порядоченн ая деятель ность по дост ижению 

пост авленной це ли. В философс ком смысле о ни являютс я способом 

вос произведен ия в мышле нии изучае мого предмет а, причем и х 

сознател ьное приме нение являетс я существе нным услов ием успешно го 

развити я познания. Пос кольку в ос нове всех мето дов лежат объе ктивные 

за коны дейст вительност и, они нер азрывно св язаны с теор ией, котор ая, с 

одно й стороны, д ает им «жиз ненную энер гию», поро ждая новые мето ды, с 

друго й, - сама обо гащается и р азвивается по д их влиян ием. 

Общепризнанно, что г лавной фун кцией мето дов являетс я их 
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способ ность добы вать научно и пр актически досто верное зна ние. Метод ы 

исследов ания и их гр амотное ис пользование по вышают качест во проектно-

 исследовате льской работ ы школьнико в, делают её ло гичной и 

до казательно й. Подчерк нем, что в ыбор методо в исследов ания завис ит от 

опре деления те мы, пробле много поля, в ыдвигаемых пре дположений, це лей 

и задач н аучного творчест ва. 

Методы науч ного позна ния принято де лить на две гру ппы. 

Больш инство науч ных пробле м и даже от дельные эт апы исследо вания 

требу ют примене ния специа льных мето дов решени я. Разумеетс я, такие 

мето ды имеют вес ьма специф ический хар актер. Они н икогда не б ывают 

произ вольными, т ак как опре деляются х арактером исс ледуемого объе кта. 

Помимо спе циальных мето дов, характер ных для опре деленных 

об ластей науч ного знани я, существу ют общие мето ды, которые в от личие 

от с пециальных, ис пользуются н а всем прот яжении исс ледовательс кого 

процесс а и в самы х различны х по предмету н ауках. 

Общие мето ды научного поз нания обыч но делят н а три боль шие 

группы: мето ды эмпиричес кого иссле дования (н аблюдение, ср авнение, 

из мерение, э ксперимент); мето ды, используе мые как на э мпирическо м, так 

и н а теоретичес ком уровне исс ледования ( абстрагиро вание, ана лиз и синтез, 

и ндукция и де дукция, мо делирование и др.); мето ды теоретичес кого 

иссле дования (вос хождение от абстр актного к ко нкретному и др.). 

В познавате льной деяте льности все эт и методы н аходятся в 

д иалектичес ком единст ве и взаимос вязи, допо лняют один дру гого, что 

поз воляет обес печить объе ктивность и ист инность поз навательно го 

процесс а. 

Развитие н аучного поз нания приве ло к появле нию новых 

об щенаучных мето дов. К их ч ислу относ ят, такие к ак системно-

стру ктурный ан ализ, когд а исследуе мый объект р ассматриваетс я как 

систе ма - с выде лением эле ментов, сост авляющих ее стру ктуру; 

фун кциональны й анализ, то ест ь анализ в нутренних и в нешних фун кций 
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объект а-системы; а лгоритмиза ция, под которо й понимаетс я точное и 

пос ледователь ное предпис ание о выпо лнении опре деленной с истемы 

опер аций, веду щих к реше нию всех з адач данно го типа и др. 

Роль, котору ю общенауч ные методы и грают в про цессе прое ктной и 

исс ледовательс кой деятел ьности уча щихся, раз лична. Это во м ногом 

опре деляется х арактером и х функцион ирования. Не которые мето ды 

примени мы как на э мпирическо м, так и теорет ическом уро вне 

исследо вания, и и х можно расс матривать к ак конкрет ные средст ва 

реализа ции задач в поз навательно м процессе. Де йствие же дру гих 

(логичес кий метод, вос хождение от ко нкретного к абстр актному и от 

абстр актного к ко нкретному, мо делирование и др.) воз можно толь ко в 

процессе теорет ического поз нания общест венных явле ний, что 

обус лавливает и х ведущую ро ль в этом про цессе. 

Нами уже от мечалось, что с пециальные мето ды исследо вания имеют 

с пецифическ ий характер, котор ый зависит от исс ледуемого объе кта. Так, 

н апример, с пециальные истор ические мето ды предста вляют собо й 

различное сочет ание общен аучных мето дов, приспособ ленных к 

исс ледованию истор ических объе ктов, а та кже заимст вованных и 

а даптирован ных из дру гих наук. И х можно раз делить на д ве большие 

гру ппы: тради ционные и нетр адиционные с пециальные истор ические 

мето ды. К числу тр адиционных мето дов относят с ледующие: мето д 

классово го анализа, истор ико-генетичес кий, истор ико-сравнительный 

( компаратив ный), истор ико-типоло гический, историко-системный методы, 

диахронический а нализ и др. 

Во второй по ловине XX сто летия в св язи с вовлече нием в науч ный 

оборот но вых источн иков, проис ходящей инте грации нау к, 

информат изацией об щества поя вились и ст али активно в недряться в 

истор ические исс ледования нетр адиционные мето ды (количест венные и 

со циально-пс ихологичес кие методы, мето ды гермене втики и со временной 

л ингвистики и др.). 
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Рассмотренные мето ды проектно- исследовате льской деяте льности 

шко льников, хот я и не охв атывают все й их совоку пности, од нако 

характер ны для совре менной ситу ации в сфере обр азования. Се годня 

неизбе жно примене ние комбин ации методо в или их со вокупности. 

Проектное исс ледование уч ащихся пре дставляетс я диалогом, котор ый 

нельзя про вести ни ис ключительно р ационально, н и, тем более, 

про извольно. Ис ходя их это го подхода, мо жно с увере нностью го ворить, 

что прое ктная деяте льность на правлена н а формиров ание способ ности 

созн ательно ор ганизовыват ь и регулиро вать свою де ятельность. Поэтому 

о владение р азнообразн ыми метода ми анализа, у глубление 

мето дологическо го знания, ор иентация н а плюрализ м исследов ательских 

стр атегий и перс пектив поз нания явля ются залого м успеха прое ктной 

деяте льности шко льников на со временном эт апе. 

В целом, прое ктная деяте льность – это уника льный способ р азвития и 

обр азования, поз воляющий ре ализовать и дею индиви дуального 

обр азовательно го маршрут а. Но это и де йственный ме ханизм оце нки 

метапре дметных ко мпетенций. 

Современное обр азование ну ждается в со временных из менениях. 

Со гласно стат истическим д анным, ито ги Единого Госу дарственно го 

Экзамен а по иностр анному язы ку и други м предмета м показыва ют не 

самые луч шие результ аты. Из че го можно с делать выво д о том, что 

обр азование до лжно отвеч ать вызова м XXI века. Л юбая професс иональная 

де ятельность мо жет успешно осу ществлятьс я специалисто м только пр и 

условии е го готовност и к ней. К со жалению, м ногие выпус кники школ и 

вузо в не готов ы, они ста лкиваются с проб лемами ада птации в бо льшом 

пото ке информа ции, им необ ходимы нав ыки работы с отборо м 

информац ии, ее дал ьнейшим пр именением [55, с. 28]. 

Современное об щество пре дъявляет к с истеме обр азования 

требо вания в вос питании от ветственно го, самосто ятельного, ду мающего 

че ловека. Да нные требо вания нахо дят отраже ние в Федер альных 
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госу дарственны х образовате льных стан дартах ново го поколен ия, 

примене ние которы х приводит к мо дернизации и со вершенствованию 

с истемы обр азования [ 36, с. 38]. Стандарт ы нового по коления отр ажают 

пара дигмы совре менного обр азования. Ш кольное обуче ние понимаетс я как 

знан ия, умения и н авыки, котор ые формиру ют умение уч иться. ФГОС 

ор иентирован н а получение к ачественно го образов ания и на пере ход от 

ассо циативно-ре продуктивно й модели обуче ния к моде ли, построе нной на 

деятель ностных ос нованиях [ 29, с. 47]. То есть, со гласно ста ндартам, 

ос новным критер ием оценки в ыступает не ос воение обяз ательного 

м инимума, а о владение с истемой де йствий с учеб ным матери алом. 

Для того чтоб ы достичь в идимых резу льтатов, Ф ГОС внедряет но вый 

вид обр азовательно й деятельност и - метод прое ктов, котор ый применяетс я 

и при по дготовке к Е ГЭ. Интерес к д анному виду де ятельности воз ник 

только в ко нце прошло го столети я. Впервые о прое ктном мето де упомяну л 

Дж. Дьюи. Уче ный описыв ал его как со вокупность мето дов и прие мов 

поиска и нформации, котор ая в конеч ном итоге со держит пра ктический 

резу льтат. Так, в е го работе « Мое педаго гическое кре до» упомин аются 

проб лемы, котор ые актуаль ны и по насто ящее время. Д ж. Дьюи сч итал, что 

обр азование д лится в тече ние всего вре мени, и его резу льтаты и н авыки 

приме няются в л юбой жизне нной ситуа ции. Р аботы Дж.Дьюи имеют 

пс ихологичес кий и педа гогический х арактер. М ногие его и деи имеют 

со впадение с требо ваниями ФГОС. 

Включение в прое ктную деяте льность про исходит за счет 

и нтеллектуа льных способ ностей и ме ханизмов м ышления. И менно они 

с пособствуют ре шению практ ических за дач. Но, к со жалению, в ш колах не 

все гда удаетс я решить р яд данных з адач, особе нно при по дготовке к Е ГЭ, 

процесс обуче ния посредст вом исследо вательско- проектной де ятельности 

ч асто сводитс я к написа нию реферат а. А между те м, выпускн ики школ у же 

достаточ но хорошо о владели на выками исс ледовательс кой деятел ьности, 

что по могает им с по мощью науч ных методо в проникнут ь в суть теор ии и 
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рассмотрет ь детально к аждый моме нт. 

Если обрат иться к ср авнению по нятий «исс ледование» и 

« проектиров ание», то с ледует отмет ить, что о ни имеют об щее отноше ние к 

мысл ительной де ятельности. Сто ит подчерк нуть, что прое ктирование 

с вязано с н ачалом реа лизации иде и, оно явл яется хоро шим старто м для 

закл адывания но вых ступене й, для рас крытия зам ысла, в то вре мя как 

исс ледование ис пользуется д ля исполне ния задач, продиктованных 

прое ктирование м [8, с. 14]. 

Опираясь н а свое деяте льностное м ышление, бу дущие выпус кники 

способ ны найти и перер аботать инфор мацию по л юбым предмет ам. Задача 

пе дагога на д анном этапе ру ководить эт апами выпо лнения прое кта, 

направлять и мот ивировать. Г лавное – четко пост авить цель, о пределить, 

к акой будет ко нечный про дукт [9, с. 23]. То есть, по дготовител ьный этап 

я вляется не ме нее важным, че м финальны й. 

Цели могут б ыть разные, о ни могут со держать и р азвитие на выков 

необ ходимых дл я успешной с дачи ЕГЭ. Н апример, по и ностранному яз ыку, 

это мо гут быть н авыки аудиро вания, чте ния, письм а и граммат ики или 

на выки для д альнейшей ре ализации себ я в будуще м. 

Исследовательско-проектная де ятельность ст имулирует и нтерес 

уча щихся. Одн ако при ре ализации прое кта в рамк ах учебной де ятельности 

необ ходимо учит ывать следу ющие фактор ы: 

- временные р амки; 

- план; 

- цели; 

- исследование; 

- анализ; 

- презентация; 

- оценки колле ктива и уч ителя (самоо ценка). 

Не стоит з абывать о то м, что при с даче ЕГЭ необ ходимы 

спе цифические н авыки, котор ые возможно пр иобрести пр и работе н ад 
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исследо вательским прое ктом. А име нно, при в ыполнении 

исс ледовательс кого проект а, учащиес я 11 класс а получают н авыки 

проб лематизаци и, планиро вания, само анализа, презе нтации и н авыки 

практ ического пр именения и нформации. 

Во время по иска инфор мации, уче ники выпус кных классо в прежде 

все го должны пре дставить н асколько и нформация бу дет важна в бу дущем 

при с даче ЕГЭ, н асколько о на понадоб ится. Очев идно, что д ля 

формиро вания компете нции уже не достаточно что-то уз нать и науч иться 

приме нять это з нание инди видуально. Требуетс я способност ь и готовност ь 

адаптиро вать имеющ ийся багаж з наний, уме ний и навы ков к опре деленной 

с итуации, ко гда, чаще все го, в рамк ах взаимоде йствия с о кружающим 

сооб ществом (учеб ным, професс иональным и т. п.) происхо дит дальне йшее 

компете нтностное р азвитие лич ности. 

В связи с в ышесказанн ым, многие обр азовательн ые учрежде ния 

включи ли проектну ю деятельност ь в образо вательный про цесс. Прое кты 

находят место н а многих уро ках, выпол няются стар шеклассник ами в 

тече ние всей чет верти или д аже полуго дия, а зате м проходят уро ки-

презент ации и защ иты проекто в. 

На уроке – презентац ии проекта, ст аршеклассн ики демонстр ируют 

навы к применен ия изученно го материа ла. Выпуск ники школ до лжны 

облад ать информ ационной ко мпетенцией: у меть выраж ать свою точ ку 

зрения не то лько на русс ком языке, но и н а английско м языке, ес ли 

учащиес я сдают госу дарственны й экзамен по а нглийскому яз ыку. Также, 

в ыпускники до лжны облад ать умение м создават ь собствен ные 

высказ ывания, котор ые подразу мевают лог ичность и яс ность. 

При выполне нии проект а, учащиес я 11 класс а нередко з адумываютс я 

о распре делении ро лей. Напри мер, при соз дании спра вочного матер иала для 

по дготовки к е диному госу дарственно му экзамену по а нглийскому яз ыку 

учащиес я распреде ляют роли: теорет иков, практ иков, реда кторов, 

ху дожников и кр итиков. Та к, распреде лив роли, в ыполнить прое кт в 
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течен ие четверт и становитс я гораздо ле гче. 

А что насчет исс ледовательс ко-проектно й деятельност и во время 

уро ка? Реально л и создать с вой мини-прое кт на уроке? Это воз можно, есл и 

есть необ ходимая инфор мация в учеб нике или дру гих дидакт ических 

матер иалах. При мером может пос лужить прое кт под наз ванием 

«Ан глийское п исьмо», котор ый составл яется на ос нове критер ий написан ия 

дружеско го письма н а английско м языке. 

Данный прое кт включает по дробное расс мотрение з аданий по те ме 

письмо в Е ГЭ, поэтап ное выполне ние и подроб ное содерж ание каждо й 

части пис ьма. В прое кте раскры вается цел ый анализ, и осу ществляетс я 

разбор о шибок учащ имися во вре мя выполне ния письме нной части е диного 

госу дарственно го экзамен а. В качест ве примера мо жет служит ь формат 

п исьма с ми нимальным ко личеством б аллов и пис ьмо, набра вшее 

наибо льшее количество баллов в п исьменной ч асти [18, с. 38]. 

Качество по дготовки уч ащихся к с даче экзаме на по иностр анному 

язы ку во много м зависит от образов ательного учре ждения, которым мо жет 

быть не то лько школа, но и в ысшее учеб ное заведе ние. Школы мо гут 

сотруд ничать с у ниверситет ами с цель ю повышени я качества з наний у 

шко льников и и х мотиваци и к изучен ию иностра нного язык а. 

Сотрудн ичество шко л и ВУЗов по могает реш ить многие со временные 

з адачи. 

В процессе по дготовки к госу дарственно му экзамену необ ходима 

инте грация пре подавателе й, учителе й и старше классников. Вз аимодейств ие 

участни ков образо вательного про цесса дает воз можность об мениваться 

резу льтатами с воей деяте льности, что соз дает надеж ную базу д ля учащихс я 

при подгото вки к едино му государст венному экз амену. 

Высокое качест во сдачи Е ГЭ будет з ависеть от де ятельностно-

 практическо й стороны ш колы и ВУЗ а. Во-перв ых, необхо димо 

рассм атривать н аличие пла нирования, це ли, контро ля, методи ки и 

корре кции работ ы. Во-втор ых, разделе ние ролей, уро вень готов ности 
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испо лнителей, соз дание лично го (непосре дственного) ко нтакта и по иск 

общей и нформации пр иведет к ус пешному за вершению пр актической 

з адачи. 

В состав мо дели сотру дничества ш колы и вуз а входит чет ыре 

компоне нта: целево й, организ ационный, мето дический и о ценочный. Н а 

целевом эт апе происхо дит формиро вание цели и стр атегии работ ы 

университет а и школы. Ор ганизацион ный этап в ключает расс мотрение 

нор мативных до кументов, котор ыми нужно ру ководствов аться при 

по дготовке к Е ГЭ. Опреде ляются эта пы и принц ипы сотруд ничества. Н а 

методичес ком этапе обос новывается ко мплекс орг анизационно-

 педагогичес ких услови й, обеспеч ивающих реализаци ю будущего прое кта 

[38, с. 51]. 

Данные эта пы предста вляют стру ктурно-фун кциональну ю модель 

по вышения качест ва подгото вки старше классников к Е ГЭ. На осно ве 

взаимоде йствия ВУЗ а и школы мо жно выявит ь целевые ор иентиры и эт апы 

организ ации работ ы, которые в д альнейшем по высят качест во подгото вки 

старше классников к Е ГЭ. 

Итак, акти вная деяте льность пр и работе н ад проекто м и 

приобрет аемый при это м практичес кий опыт с вязан с идее й продукти вного 

обуче ния. Общепр изнано, что про дуктивное обуче ние (к которо му 

относитс я исследов ательско-прое ктная деяте льность) ос новано на 

де ятельностно м, активно м подходе, н ацелено на р азвитие творчес кого 

начал а в учебно й и практичес кой деятел ьности. Во влеченност ь каждого 

обуч ающегося в а ктивную де ятельность с пособствует р азвитию чу вства 

ответст венности, нез ависимости и с амостоятел ьности, чу вства 

собст венного дост ижения или в клада в об щий успех [16, с. 49]. 

Таким образо м, значимост ь проектно й деятельност и состоит в то м, 

что она, пр актико-орие нтирована, и нициирует нест андартные ре шения, 
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все гда направ лена на ко нкретные ну жды, разви вает позна вательную и 

со циальную а ктивность уче ников и яв ляется сре дством фор мирования 

и нновационн ых компете нций. 

 

1.3. Особенност и проектно й деятельност и в образо вательных 

ор ганизациях 

 

В методичес кой литературе е ще до введе ния ФГОС пр и реализац ии 

проектно й деятельност и рекомендо вали менят ь пространст во, выводит ь 

учащихся в л абораторные ко мплексы раз личных пре дприятий и учре ждения 

професс ионального обр азования. Пре длагалось про водить реор ганизацию 

обр азовательно го простра нства, чтоб ы проектные гру ппы могли р аботать 

изо лированно дру г от друга. Пр и этом автор ы, понимая, что в об ычной 

школе д анное требо вание выпо лнить дово льно пробле матично, 

ре комендовал и преодоле вать трудност и за счет л иквидации второ й смены и 

пере хода на 5- дневную рабочу ю неделю [ 20, с. 68]. Высвобо дившееся вре мя 

(вторая с мена, суббот ы) рекомен довалось от водить под прое ктную 

деяте льность. О днако с учето м сложного ф инансового обес печения шко л на 

совре менном эта пе, не мно гие руково дители обр азовательн ых учрежде ний 

готовы по йти на этот ш аг. 

Наиболее р аспростране нной модел ью организации прое ктной 

деяте льности является в ведение в к акой-либо п араллели пре дмета (как 

пр авило, беретс я возрастн ая группа 5-8- х классов), пос вященного ос новам 

прое ктной деяте льности. Ко гда сначал а один учите ль объясняет уч ащимся 

особе нности прое ктирования, а к 8- 9 классам по дключаются все ост альные 

учите ля школы. 

Также встреч ается моде ль на осно ве трех уро вней образо вания: 

- на уровне НОО д ля организ ации проект ной деятел ьности 

испо льзуется ресурс о дного учите ля, поскол ьку проект ы большей ч астью 

носят пре дметный хар актер. Прое ктная деяте льность раз ворачиваетс я в 
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рамках це лей, поста вленных пе дагогом. Прое ктная деяте льность на это м 

этапе за кладывает у обуч ающихся ос новы проект ирования. В стране на этом 

уро вне образо вания заде йствуется з ачастую ресурс ро дителей, бабушек и 

де душек, котор ые вовлека ются как в про цесс выбор а темы для ребе нка, так 

и сопровождения, и оформле ния проект ной деятел ьности; 

- на уровне ООО в 5-6- х классах з адействуетс я потенциа л отдельны х 

учителей, к ак правило, истор ии, общест вознания, те хнологии, ре же других 

(в зависимост и от особен ностей кон кретного ОУ). В 7-8- х классах уч ащиеся 

выб ирают пред меты для прое ктной деяте льности, ре же предлаг ается 

выбр ать нескол ько проекто в как груп повых, так и и ндивидуаль ных, в 8 

к лассе им пре длагаются со циальные прое кты, котор ые ориентиро ваны на 

со циальные и нтересы уч астников. Сч итается, что т акая целен аправленна я 

работа по ре ализации прое ктной деяте льности в ш коле позво лит учащимс я 

в 9 классе с амостоятел ьно выполн ить проект и пре дставить е го на науч но-

практичес кой конфере нции, котор ая либо спе циально ор ганизуется в ко нце 

учебно го года в обр азовательно м учрежден ии, либо обуч ающемуся 

пре доставляетс я возможност ь участия в ко нкурсах прое ктов и пуб лично 

защит ить свою р аботу. В перс пективе та кой подход поз волит 

девят иклассника м представ ить проект н а итоговой аттест ации, если т акой 

вид р аботы будет в веден в хо де ГИА; 

- на уровне СОО прое ктную деяте льность пл анируется с вязать с 

професс иональным с амоопределе нием, поэто му чаще уч ащиеся выб ирают 

прое кты, связа нные с дал ьнейшим на правлением обуче ния в вузе и ли с 

выборо м вуза, на правления по дготовки. 

В настоящее вре мя образов ательные учре ждения стре мятся к 

фор мированию обуч ающей сред ы, которая мот ивировала б ы развитие 

с амостоятел ьности и т ворческих с пособносте й обучающи хся. Это 

объ ясняется ус ловиями со временного об щества, которое пре дъявляет 

ш кольнику о пределенные требо вания, сре ди которых - с пособность 

кр итически м ыслить, а т акже умение а даптироват ься в меня ющихся 
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жиз ненных ситу ациях. Все это соз дает необхо димость фор мирования у 

обуч ающихся це лого ряда к лючевых ко мпетенций. 

Проектное обуче ние, как о дно из совре менных мето дик и 

напр авлений, н аиболее аде кватно отвеч ает настоя щим запрос ам обществ а, 

так как в е го основу по ложена иде я о направ ленности учеб но-

познавате льной деяте льности шко льников на резу льтат, котор ый 

достигаетс я при реше нии той ил и иной пра ктически и ли теоретичес ки 

значимо й задачи. Прое ктная деяте льность поз воляет обес печить дост аточно 

высо кий уровен ь включенност и учащихся в про цесс позна ния. 

По наблюде ниям руково дителей прое ктных и исс ледовательс ких 

работ, м ногие учащ иеся не мо гли самосто ятельно сфор мулировать 

г ипотезу, р аспланиров ать свою де ятельность и о пределить це ль работы. 

По льзуясь в со вершенстве и нформацион ными техно логиями и н авыком 

поис ка информа ции, школь ники затру днялись в ее а нализе и пре дставлении 

резу льтатов исс ледования. С корее всего, это б ыло вызвано те м, что не все 

ш кольники б ыли обучен ы проектно й и исследо вательской де ятельности. В 

бо льшинстве с лучаев они по льзовались пре дложенным уч ителем 

алгор итмом без пре дварительно й подготов ки, не име я базовых з наний и 

уме ний в этой об ласти. 

Однако федер альный госу дарственны й стандарт ос новного об щего 

образо вания при ито говом оцен ивании резу льтатов ос воения 

обуч ающимися ос новной обр азовательно й программ ы основного об щего 

образо вания требует уч итывать сфор мированност ь умений в ыполнения 

прое ктной деяте льности и с пособность к ре шению учеб но-практичес ких и 

учеб но-познавательных з адач [51, с. 68]. 

Поэтому в обр азовательно м учрежден ии должна б ыть спланиро вана 

работ а по орган изации освое ния школьн иками данн ых умений; соз даны 

услов ия, в котор ых «обучаю щийся через а ктивную соз идательную 

де ятельность с может проде монстриров ать уровен ь сформиро ванности 

де йствий по обр аботке инфор мации, выстро ить коммун икативную 
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де ятельность, <...> кро ме всего, с может осущест вить рефле ксию 

деяте льности, объ яснив степе нь достиже ния постав ленной цел и, 

удовлет воренность по лученным результатом и д альнейшие пут и» [11, с 33]. 

И в дан ном случае дост ижение мет апредметны х результато в и выполне ние 

требов аний, предъ являемых к ор ганизации учеб но-исследо вательской и 

прое ктной деяте льности, не возможно без це ленаправле нной работ ы всего 

пе дагогическо го коллект ива. 

Так, актив изировать исс ледовательс кий потенц иал школьн иков 

позво ляет выпол нение инди видуальных т ворческих з аданий на уро ках, 

участ ие в школь ных и регио нальных ко нференциях. 

Проектная де ятельность в сре дней школе, к ак правило, ре дко выходит 

з а рамки уро ка. В насто ящее время это н аправление в обр азовании я вляется 

преро гативой шко лы, и здес ь появляетс я ряд проб лем, связа нных не то лько 

с соз данием прое кта, способ ным конкур ировать на р азличных с алонах 

инно ваций, кон курсах, но с с амим поним анием прое ктной деяте льности. 

З ачастую ни а дминистрац ия школы, н и сам педа гог, осущест вляющий 

работу в это й сфере, не осоз нают особе нностей соз дания гото вого проект а. 

Проектн ая деятель ность в бо льшинстве с лучаев опре деляется к ак 

приклад ная, на нее от водится нез начительное ко личество учеб ных часов. 

Пр и этом прое кт по свое му определе нию должен и меть 

междис циплинарны й характер. По вышающийся и нтерес выс ших учебны х 

заведени й к конкурс ам проекто в и усилен ие взаимос вязи школа - вуз 

требует особо от ношение к прое ктной деяте льности [58, с. 48]. 

Основными проб лемами орг анизации прое ктной деяте льности в 

ш коле являютс я: 

- отсутствие чет кого поним ания целей, з адач, этапо в выполнен ия 

учебного прое кта; 

- недостаточная к валификаци я педагога ( в предметно й области 

прое кта или в у правленчес ко-организ ационной де ятельности); 

- нехватка вре мени (педа гога и обуч ающегося); 
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- отсутствие необ ходимых матер иальных ресурсо в. 

Для работы в ш коле необхо димо педаго гическое обр азование. 

Пе дагогическое обр азование - это с истема, разр аботанная д ля подгото вки 

специа листов обще го, а также до школьного, н ачального, б азового и 

сре днего образо вания. Одн ако проект ная деятел ьность выхо дит за рам ки 

педагог ического обр азования и требует о пределенно й подготов ки 

специал иста в той об ласти, в которо й разрабат ывается прое кт. Педаго г, 

препода ющий основ ы проектиро вания, прое ктную деяте льность в ш коле 

долже н обладать ш ирокой обл астью знан ий, кроме это го, должен н а 

определе нном уровне обес печить под готовку уч ащихся в об ласти 

ораторст ва и научно й речи, сто ль необход имых для з ащиты свое го проекта. 

З ачастую, д аже если уч ащийся вла деет инфор мацией по соз данному 

прое кту в совер шенстве, з ащитить его о н не способе н. Идеальн ым 

условие м было бы, ес ли педагог и мел техничес кое образо вание и 

пе дагогическое обр азование. О днако зачасту ю это невоз можно. Выхо дом из 

сло жившейся с итуации мо жно было б ы считать соз дание площ адки по 

об мену опыто м между вуз ами или по вышению кв алификации д ля 

педагого в, ведущих прое ктную деяте льность. Пе дагог может и с ам 

повышат ь уровень с воих знани й в той об ласти, котор ая необход има для 

за вершения прое кта [23, с. 28]. Однако вре мя, выделяе мое в школе н а 

проектну ю деятельност ь, зачасту ю просто не поз воляет зан иматься 

соз данием гото вого протот ипа. В это м случае а дминистрац ия школы мо жет 

увелич ить время, в ыделяемое н а проект пр и помощи в неурочной 

де ятельности. В это м случае пре дпочтитель на блочная ор ганизация учеб ной 

деятел ьности, осу ществляема я в рамках уро ка или во в неурочное вре мя. 

Современная ш кола должн а реагиров ать на посто янно измен яющуюся 

ситу ацию на ры нке труда, н а рынке те хнологий и во время перестр аивать 

напр авление ор ганизуемой в ее сте нах учебно й исследов ательской 

де ятельности. Те м не менее, во прос финанс ирования прое ктов всегд а 
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остается а ктуальным. С р азвитием со временных те хнологий н а рынке 

по явилось мно жество недоро гих однопл атных комп ьютеров и ко нтроллеров, 

т аких как A rduino, AR M- микроко нтроллеры, R aspberry P i. Такие с истемы 

могут пр именяться не то лько в рам ках исследо ваний техн ической 

на правленност и, но в исс ледованиях в об ласти меди цины, биоло гии и 

астроф изики. В с лучае, есл и проект ос новывается н а одной из т аких систе м, 

то допо лнительные ко мпоненты мо гут быть пре дставлены в в иде вторич ных 

радиодет алей и запч астей, доб ываемых из не нужной тех ники. Таки м 

образом, д аже при соз дании круп ного проект а, серьезн ых финансо вых 

влияни й можно избе жать. Важн ым условие м при этом сто ит отметит ь 

определе нный урове нь знаний пе дагога в об ласти радиоте хники и 

эле ктроники [5, с. 27]. 

При создан ии проекта с пр именением ко нтроллеров, а т акже в обл асти 

прогр аммировани я необходи ма полноце нная работ а на компь ютере всей 

гру ппы учащихс я. Нередки с лучаи, ког да школьны й компьютер ный класс не 

у довлетворяет требо ваниям пол ноценной р аботы, и н а одно рабочее место 

пр иходится д ва и более уч ащихся. В к ачестве вы хода можно ис пользовать 

р аспределен ие обязанносте й при созд ании проект а, решив, таким обр азом 

ещё и проб лему заинтересо ванности: ес ли учащийс я обладает бо льше 

способ ностями к реч и, то он мо жет защищат ь проект, ес ли же обла дает 

техничес кими знани ями, то сост авляет тех ническую ко манду. 

Метод прое ктов ориент ирован на с амостоятельную де ятельность 

уч ащихся – индивидуа льную, пар ную или гру пповую, котору ю ребята 

в ыполняют в тече ние опреде ленного вре мени. Все прое кты должны 

со держать чёт кую структуру, со впадающую со стру ктурой реа льного 

науч ного иссле дования. 

Но прежде все го работа н ад проекто м начинаетс я с самой тру дной 
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задач и для ребё нка - выбор а темы, ве дь она дол жна быть а ктуальной и 

со циально зн ачимой. Дет и ставят це ль, намеча ют задачи, п ланируют с вои 

действ ия по разре шению проб лемы, опре деляют вид ко нечного про дукта, 

гото вят презент ацию проект а. 

Деятельность уч ителя как ру ководителя э ксперимент альной работ ы 

заключаетс я в констру ировании де ятельности уче ника на ка ждом этапе 

прое кта, помощ и в отборе ну жной инфор мации, котору ю предоста вляют 

обуч ающиеся, в по дготовке з ащиты прое кта [25, с. 61]. 

Для социал изации уча щихся очен ь интересн ы проекты по 

кр аеведению. О ни помогают дет ям больше уз нать о приро де родного кр ая, о 

знаме нитых земл яках, их по двигах и професс иях; разви вают умение р аботать 

с к артой; пол ьзоваться источ никами допо лнительной и нформации; 

вос питывать л юбовь к свое му краю. Но в учеб никах конкрет ный 

краеве дческий матер иал не пре дставлен, поэто му при работе н ад такими 

прое ктами для по лучения необ ходимой инфор мации дети обр ащаются к 

р аботникам музе я и архива, б иблиотекар ям, старож илам город а, общаютс я 

со своим и дальними ро дственника ми, что способст вует развит ию 

коммуни кативных у ниверсальн ых действи й и тем са мым привод ит к 

социа лизации ребё нка [39, с. 44]. 

Так, к при меру, работу над гру пповым проектом по те ме «Родной кр ай 

– часть бол ьшой стран ы» можно р азбить на ор ганизацион ные этапы: 

1. Выбор темы прое кта и обос нование её а ктуальност и. Постано вка 

целей и з адач работ ы. Формулиро вание проб лемы (гипотез ы). Деление н а 

микрогру ппы и распределение об язанностей в н их; 

2. Анкетирование, сбор и нформации по прое кту (работ а с 

дополн ительной л итературой, бесе да с компете нтными люд ьми, интер вью 

со старо жилами), пре доставление пер вичного матер иала для консульт ации с 

руко водителем; 
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3. Обмен инфор мацией с уч астниками прое кта, внесение 

коррект ировок в п лан работы; 

4. Проведение необ ходимых оп ытов, иссле дований, э ксперименто в, 

подтвер ждающих ил и опроверг ающих гипотезу. Фор мулирование в ыводов. 

Подгото вка продукт а проекта; 

5. Защита прое кта (отчёт). Презе нтация свое й работы и её резу льтата 

– продукта (бу клеты, пам ятки, реко мендации, по делки и т. д.) до лжна быть 

пре дставлена убе дительно к ак лучшее средст во решения проб лемы; 

6. Обсуждение ито гов. Дети уч атся высказ ывать своё м нение, 

при водить док азательств а своей точ ки зрения, что с пособствует 

фор мированию пр авил общен ия и глубже ис пользовать и нтеллектуа льный 

поте нциал. 

Работа в р амках прое кта являетс я для учащ ихся хороше й практико й 

регулиро вания межл ичностных от ношений (в ырабатываетс я умение 

с прашивать, у мение слуш ать и слыш ать), стано вления нав ыков общен ия, 

самосто ятельности, от ветственност и, вырабат ывает умен ие работат ь с 

дополн ительной л итературой, р асширяет кру гозор и по могает акт ивному 

вов лечению ро дителей в уроч ную и внеуроч ную деятел ьность собст венных 

дете й. Проектн ая работа по могает пере йти от вос питания сло вом к 

восп итанию дело м, самой ж изнью. Уче ник осознаёт, что с вои 

приобретё нные знани я и умения о н может пр именить в ре альной 

пра ктической де ятельности и пр инести пользу о кружающим [ 24, с. 68]. 

Организацию с амостоятел ьной деяте льности обуч ающихся мето дом 

проект а можно расс матривать к ак перспект ивное средст во методичес кого 

развит ия учебного про цесса имен ного потому, что о н является 

эффе ктивным инстру ментом фор мирования с амых различ ных видов 

ко мпетенций [31, с. 78]. 

Вовлеченность уче ников в прое ктную и исс ледовательс кую работу 

сч итается од ним из способо в увеличен ия заинтересо ванности к учеб ному 

предмету, и к ак результ ат повышен ие образов ательных к ачеств. 
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Фор мирование и р азвитие умст венных воз можностей мо лодого поко ления, 

поис к и отбор о даренных уч ащихся, пре доставление и м помощи в 

професс иональном р азвитии – важные зад ачи, котор ые стоят пере д учебным 

з аведением. 

Анализ и п ланирование об ладают высо кой ценност ью для 

сего дняшнего пре подавания. Прое кты ценятс я тем, что в про цессе их 

в ыполнения р азвиваются поз навательные и нтересы уче ников, способ ность 

прое ктировать по лученные з нания, разб ираться в и нформативно м 

пространст ве, проявл ять професс ионализм в те х проблема х, которые 

с вязаны с те мой, а также формиро вание крит ического м ышления. Д анная 

форм а учебной де ятельности н ацелена на с амостоятел ьную работу 

уче ников - гру пповая, пар ная или ин дивидуальн ая деятель ность, котору ю 

учащиеся осу ществляют в тече ние конкрет ного време ни [15, с. 51]. 

Лично орга низуется це ль проектно й работы уч ащихся, где 

со вершается про верка ранее пр иобретенны х знаний, об наружение 

отсутст вующих и по лучение но вых. Следо вательно, по является л ичный 

путь поз навательно го процесс а, и учени ки приобрет ают уникал ьный опыт 

с амостоятел ьного обуче ния. 

Совершенствование к ачества по лученных з наний учен иков 

вследст вие проект ной и иссле довательско й работы мо жет быть при 

следующ их условия х: 

- проектно-исследовательская р абота обяз ана быть ор ганизована пр и 

учете эмо циональных и возр астных особе нностей ребе нка; 

- проектная и исс ледовательс кая работа стро ится на добро вольной 

ос нове; учен икам должн а быть пре дставлена воз можность д ля 

самореа лизации и р азвития; 

- загруженность прое ктной и исс ледовательс кой работо й обязана 

б ыть организо вана при учете р азумного р аспределен ия времени уче ников 

[8, с. 21]. 

К исходным теорет ическим поз ициям обуче ния при по мощи проекто в 
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относят: 

- в центре в нимания до лжен быть уч ащийся, по мощь в раз витие его 

т ворческой с пособности; 

- процесс обр азования ос новывается не в ло гике препо даваемого 

пре дмета, а в ло гике работ ы, которая и меет индив идуальное з начение дл я 

учащихся и, т аким образо м, повышает е го желание обуч аться; 

- личная скорост ь во время в ыполнения прое ктной работ ы 

обеспечи вает выход уч ащихся на со вершенно но вый уровен ь общего 

р азвития; 

- комплексный по дход к под готовке учеб ного проект а содействует 

сб алансирова нному форм ированию и р азвитию кл ючевых пси хических и 

ф изиологичес ких функци й учащихся; 

- полное, ос мысленное о владение б азовыми зн аниями 

обес печивается пр и помощи у ниверсально го их приме нения в раз ных 

жизнен ных ситуац иях. 

Овладение те хнологией пре подавания пр и помощи прое ктов всемир но 

известно го ученого, отечест венного пе дагога-экс периментатор а 

С.Т.  Шацкого (1878-1 934): созд ание процесс а образова ния должно 

про исходить в з ависимости от де ятельности, котор ая обладает к аким-либо 

с мыслом для уче ников. Во вре мя обучени я при помо щи проектно й 

деятельност и учащиеся в ыходят на собст венный уро вень развит ия, и при 

это м использу ют личную с корость в хо де работы. Вс ледствие ко мплексного 

по дхода форм ирование и р азвитие кл ючевых пси хических и 

ф изиологичес ких функци й учеников от вечает их воз можностям в хо де 

работы. Пр именение по лученных з наний на пр актике во вре мя решения 

р азличных з адач содейст вует наибо лее полному и ос мысленному и х 

усвоению. З начимости по добных прое ктов обусл авливается не то лько 

внешне й формой, но и в нутренней, котор ая помогает р аскрыть творчес кие 

способ ности учен иков во вре мя урока [33, с. 42]. 

Усовершенствование у же получен ных навыко в деятельност и по 
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новым пре подавательс ким техноло гиям, котор ые направле ны на личност но 

- ориент ированное обр азование: д анная мето дика обяза на стать ос новной 

тех нологией в обр азовательн ых учрежде ниях, пото му что она поз волит 

орие нтировать р аботу учен иков на ито г во время ре шения разл ичных 

теорет ических ил и практичес ких пробле м. 

Применяя прое ктную работу пр и помощи сре дств инфор мационно - 

ко ммуникацио нных техно логий, мож но заметит ь ее плюсы пере д 

классичес кими метод ами. Таким обр азом, это поз волит созд авать осно вные 

компете нции учени ков, реализо вать основ ы личностно-ор иентирован ного 

препо давания, ко гда ученик и имеют пр аво на выбор де ла по душе, которое 

соот ветствует и х интереса м, обеспеч ивает содер жательную це лостность 

пре доставленн ых тем для прое ктной работ ы по изучае мому предмету, 

о казывает по мощь препо давателям и уче никам, котор ые могут пр именять 

гото вые проекты в свое й деятельност и. А также, необхо димо сказат ь о 

положите льных резу льтатах в учеб но-воспитате льном процессе. 

Вовлечение все х учеников учебного з аведения к прое ктам – это 

иннов ационная сост авляющая в ведения в прое ктную деяте льность [27, с. 

47]: 

- учет личност но-нацелен ного подхо да на уров не класса уч ащихся; 

- уровень нач ального, сре днего и ст аршего обр азования в учеб ном 

заведе нии; 

- общий школ ьный урове нь (к примеру, фест ивали прое ктных работ, 

пр инимать уч астие в науч но-практичес ких конфере нциях, котор ые 

посвяще ны Дню нау ки); 

- представление не то лько на ре гиональном, но и му ниципально м 

уровне. 

Правила ис пользовани я проектно го метода. Значимая пр и изучении в 

т ворческом п лане задач а или проб лема, котор ая требует о пределенны х 

знаний и по иск для ее р азрешения ( к примеру, изуче ние демогр афии во все х 

регионах н ашей планет ы); формиро вание и раз витие сери и сообщени й из 
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всех ко нцов мира по к акой-то ко нкретной проб леме (к пр имеру, проб лема 

возде йствия кис лотного до ждя). 

Теоретическая, поз навательна я и практичес кая ценност ь ожидаемы х 

итогов ( к примеру, пре доставление отчет а в специа льные служб ы о 

демогр афическом состо янии регио на, или фа кторы, котор ые влияют н а 

данное состо яние, тенде нции, котор ые можно прос ледить во вре мя 

исследо вания этих проб лем). Груп повая, пар ная и инди видуальная 

с амостоятел ьность уче ников. 

Структура со держательно й части прое ктной работ ы (где будут 

у казаны резу льтаты по эт апам). При менение мето дов исследо вания, где 

необ ходимо: опре делить проб лему, котор ая вытекает из з адач, выдв ижение 

гипотез по и х решению, обсу дить метод ы исследов ания, офор мить 

резул ьтаты, про анализиров ать получе нные данные, по двести ито ги, 

подкорре ктировать необ ходимое и с делать выво д. 

Во время в ыполнения прое кта задаче й преподав ателя являетс я 

воздейст вие на уче ников, тем с амым помог ая их разв итию, стре мясь 

достичь конкретно го результ ата, а также создание ус ловий для 

с аморазвити я, самореа лизации и с амопознани я учеников, пр ивлекая их к 

в ыполнению со циально-зн ачимых прое ктных работ. Необ ходимая 

сост авляющая - это субъе ктное возде йствие пре подавателя и уче ников, 

фор мирование сре ды для инте нсивного р азвития уче ников. Кре ативный и 

неор динарный по дход препо давателя к про ведению свое го урока, к ак 

привило, пр иводит к по вышению мот ивации и по лностью на целен на 

с амостоятел ьную работу уче ников. Гла вная задач а учителя состо ит из 

помо щи во врем я проведен ия исследо ваний. Так им образом, воз можна 

пере мена психо логического к лимата на уро ках. Учите ль становитс я 

участнико м творческо го и иссле довательско го процессо в, организ атором, 

ко нсультанто м и настав ником в работе уче ников. Это н азывают по длинным 

сотру дничеством [6, с. 28]. 

Преподаватель ст ановится не то лько «чисте йшим предмет ником», но 
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и уч ителем широ кого профи ля, учителе м, который по могает уче никам 

увидет ь окружающ ий мир во все м его согл асии, многообр азии и красоте. 

Для того, чтоб ы выделить с истему дейст вий препод авателя и 

уче ников необ ходимо зар анее опреде лить конкрет ные этапы по р азработке 

прое ктной работ ы. Обязате льным требо ванием счит аются все эт апы 

исследо вания, котор ые имеют с вои опреде ленные резу льтаты [15, с. 37].  

Работа пре подавателя ш ирокого проф иля, котор ый ориентиро ван на 

ком петентност ь учеников (со гласно учеб ному плану), бу дет обучат ь и 

развив ать. А так же ос новываться р абота обяз ана не на уз ко дидактичес ких 

знания х, а на вл адении раз личными стр атегиями по мощи – 

консультиро вание, вза имодействие, сотру дничество и з нание осно в на 

практ ике, на раз витом мышле нии по прое ктной работе пре подавателя. 

При верной ор ганизации де ятельности, уче ники включ аются в 

исс ледование и по ддерживают пре подавателя в хо де работы. С амый 

эффект ивный способ осу ществления это й технолог ии - это ко гда 

препод аватель обсу ждает с уче никами кон кретные те мы и пробле мы 

проектно й деятельност и на ранне м этапе (5-6-е к лассы), пр инимает во 

в нимание веро ятность пос ледующее р азвитие и у глубление исс ледование 

проб лем для то го, чтобы в ито ге выпускн ики могли про демонстриро вать 

проду кт своей р аботы как изуче нную пробле му. В итоге, к ак правило, 

гр амотно разр аботанная и офор мленная прое ктная работ а может быт ь 

представ лена к защ ите на обще государстве нной итого вой аттест ации. 

Работа выстр аивается от о днопредмет ных к межпре дметным прое ктам 

и фор мирует нав ыки проект ной и науч но-исследо вательской де ятельности. 

Т ак же есть не который ал горитм работ ы по иссле дованию. Д лительност ь 

выполнен ия проектно й работы н а внеурочн ых или уроч ных заняти ях, 

разумно о граничить о дним уроко м, то есть 1- 2 недели и со вре менем 

пере ключаться н а долгосроч ные проект ы, которые р ассчитаны н а месяц, 

чет верть, полу годие [49, с. 58]. 

Все этапы прое кта, в зав исимости от з авершенност и, предста вляются 
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в в иде доклад а на внеуроч ном заняти и или уроке, ко нференциях р азличных 

уро вней или н а заседани и школьного н аучного об щества. 

Основные по ложения «М анифеста но вой систем ы образова ния: от 

прос вещения к обр азованию» М ихаила Куш нира звучат се годня дост аточно 

акту ально: «Се годня нет деф ицита инфор мации, и уч итель не я вляется 

ед инственным е го источни ком. Инфор мация досту пна в любо м количест ве, 

направ ленности и фор ме любому же лающему. Уче ник из пасс ивного 

объе кта обучен ия становитс я самостояте льным субъе ктом» [19, с 45]. 

Осознав ая острую необ ходимость р азработки и ндивидуаль ной 

образо вательной про граммы для к аждого уче ника, учит ывая мнение о то м, 

что «пре дметы» явл яются старо модными, э литарными и неу местными н а 

сегодняш ний день, м ы, тем не ме нее, поним аем, что и менно школ ьные 

предмет ы продолжат обес печивать луч ший доступ к фу ндаменталь ным 

знания м. Именно эт им была си льна отечест венная систе ма образов ания. 

Возмо жно, не сто ит от этого от казываться. Поэто му сохраня я лучшие 

тр адиции отечест венной пед агогики, необ ходимо мот ивировать дете й на 

изуче ние основ н аук всеми досту пными сего дня средст вами и соз давать 

усло вия для раз вития экспер иментально й деятельност и. А вот прое ктную 

деяте льность, и меющую меж дисциплинар ную природу, луч ше не 

дискре дитировать в р амках одно го предмет а [11, с. 58]. 

Сегодня ос новной зад ачей совре менного пе дагога явл яется выбор 

мето дов и форм ор ганизации учеб ной деятел ьности уча щихся, котор ые 

оптимал ьно соответст вуют цели л ичностного р азвития. В пос ледние год ы 

всё чаще по днимается во прос об ис пользовани и новых пе дагогическ их 

техноло гий в нача льной и сре дней школе. Это не то лько новые те хнические 

сре дства, но и но вые формы и мето ды обучени я. 

В контексте ре ализации Ф ГОС особое з начение пр иобретает 

прое ктная деяте льность сту дентов и уче ников. Прое ктный мето д направле н 

на развит ие активно го самосто ятельного м ышления ребё нка, обуче ние его 

не просто з апоминать и вос производит ь те знани я, которые д аёт ему шко ла, 
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но и д авать ему воз можность приме нять их на пр актике [20, с. 49]. 

Проектн ая деятель ность пред полагает в ысокий уро вень индив идуальной и 

ко ллективной от ветственност и за кажду ю задачу р азработки прое кта. 

Совместная р абота груп пы ученико в над прое ктом неотде лима от 

акт ивного ком муникативно го взаимоде йствия. Прое ктная работ а - это од на 

из форм ор ганизации исс ледовательс кой познав ательной де ятельности, в 

которо й ученики з анимают акт ивную субъе ктивную поз ицию. Тема прое кта 

зачасту ю носит ме ждисциплин арный хара ктер. При в ыборе темы прое кта 

препод аватель до лжен ориент ироваться н а интересы и потреб ности 

студе нтов, их воз можности и л ичностную з начимость пре дстоящей р аботы, 

пра ктическую з начимость резу льтата прое кта. Завер шенный прое кт может 

б ыть предст авлен в са мых разных фор мах: стать я, рекомен дации, альбо м, 

коллаж и м ногие друг ие. Также досту пны различ ные формы презе нтации 

прое кта: докла д, конфере нция, конкурс, тор жество, высту пление. Гл авным 

резу льтатом работ ы над прое ктом станет об новление су ществующих и 

пр иобретение но вых знаний, у мений и на выков, а т акже их творчес кое 

примене ние в новы х условиях. 

Наиболее ус пешная прое ктная деяте льность осу ществляетс я в 

контексте и нтеграции учеб ных дисцип лин, что поз воляет получ ить новое 

к ачество обр азования. Изуч ая проблему и нтеграции, учё ные обраща ют 

внимание н а сложност ь этого яв ления [22, с. 68]. Это связ ано с тем, что 

су ществующая с истема обр азования б азируется н а содержан ии образов ания 

в виде учеб ных дисцип лин, основ анных на н ауках, котор ые 

диффере нцируются в изуче нии окружа ющего мира. Пре дметная 

диффере нциация об легчает про цесс обуче ния, но вл ияет на его к ачество.  

Наиболее ус пешная прое ктная деяте льность осу ществляетс я в 

услови ях интегра ции учебны х дисципли н, что поз воляет получ ить новое 

к ачество обр азования. Ор ганизация обуче ния на пра ктике часто 

осу ществляетс я в учебны х занятиях, сочет ающих одно временное изуче ние 

нескол ьких дисци плин. Этот уро к всегда по дчеркивает учеб ный материал 
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ве дущей дисц иплины [48, с. 62]. 

Интеграции и нформатики и естест веннонаучн ых дисципл ин, 

информ атики и мате матических д исциплин, гу манитарных и 

естест веннонаучн ых дисципл ин особенно эффе ктивны в ко нтексте 

прое ктной деяте льности. Пр и построен ии междисц иплинарной прое ктной 

деяте льности ва жно отметит ь, что тем а проекта до лжна быть и нтересна 

уч ащимся, котор ые должны о пираться н а свою под готовку и о пыт, 

основ ываться на по нимании карт ины мира, ос новываться н а взаимосв язи 

процессо в. 

Модель орг анизации прое ктной деяте льности уч ащихся на ос нове 

идей и нтеграции з наний включ ает компоне нты: целен аправленное р азвитие 

мет апредметно й деятельност и, научные ос новы проект ирования 

и нтегративн ых процессо в, содержате льно-деяте льностный ко мпонент ка к 

совокупност ь учебных д исциплин и прое ктных техно логий их ре ализации, 

резу льтативный ко мпонент ка к развитие р азличных фор м интеграт ивной и 

проект ной компете нтности. Задача уч ителя в работе н ад проекто м состоит в 

то м, чтобы пре дусмотреть прое кт посильн ый для дете й и выполн имый в 

рам ках одного и ли несколь ких уроков, ес ли это меж предметный прое кт. В 

этом с лучае темы учеб ных предмето в должны пере кликаться. Следу ющая 

задач а учителя – это созда ние необхо димых усло вий для вы полнения 

прое ктов, где обуч ающиеся до лжны быть по дготовленн ыми к выпо лнению 

дан ного вида учеб ной деятел ьности, т. е. по нимать тему прое кта, задачу, 

б ыть готовы м внести с вой вклад в об щий проект и презе нтовать 

по лученные резу льтаты. В то м случае, ес ли проект гру пповой, ка ждый 

обучающийся до лжен чётко по казать сво й вклад в в ыполнение прое кта, т.к. 

каждый уч астник прое кта получает и ндивидуаль ную оценку. 

В 3 классе прое кты усложн яются по фор ме и по со держанию, о ни 

продолж ают остават ься краткосроч ными. Можно от метить меж предметные 

прое кты: «Меню», «От крытка ко д ню рождени я», «Письмо дру гу. 

PenFriends», «Моя родин а», «Полез ные ископае мые Астрах анской обл асти», 
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«На циональное б людо», «Стр аны Европы». 

В 4 классе дет и работают н ад проекта ми «Сказка», « Рассказ о 

к аникулах в во лшебной стр ане», «Пла неты солнеч ной систем ы». 

Результатом р аботы над прое ктом может б ыть доклад, а льбом, видеоф ильм, 

макет, мо дель, игра, с ценарий, ко мпьютерная презе нтация, сте нд, 

диафил ьм, афиша, р исунки, ви кторина. 

В школе де йствует систе ма защиты пуб личных прое ктов, котор ая 

позволяет ш кольникам а нализироват ь свои собст венные резу льтаты и 

резу льтаты дру гих команд. Это я вляется бо льшим преи муществом д ля 

обществе нности прое ктной деяте льности. Ве дь проектн ый метод р асширяет 

гор изонты пед агогическо й практики, о н показывает н ам, как пере йти от 

сло весного вос питания к вос питанию в с амой жизни. 

Преимущества и нтегративно й проектно й деятельност и очевидны. Это 

поз воляет соз дать хорош ие условия д ля развити я различны х 

интеллекту альных мет апредметны х умений уче ников, раз вить широкое 

с инергетичес кое мышлен ие, научит ь их приме нять теорет ические зн ания в 

жиз ни, в конкрет ных професс иональных и н аучных ситу ациях. 

Инте гративный по дход проект ной деятел ьности приб лижает про цесс 

обуче ния к жизн и, натурал изует его, о живляет ду хом совреме нности, 

на полняет см ыслом. 

 

Выводы по 1 г лаве 

 

По результ атам перво й главы сле дует заключ ить, что н а уровне 

сре днего обще го образов ания проект пр иобретает ст атус инстру мента 

учеб ной деятел ьности пол идисциплин арного хар актера, ре ализуется с амим 

старше классником и ли группой обуч ающихся, котор ые самосто ятельно 

фор мулируют пре дпроектную и дею, ставят це ли, описыв ают необхо димые 

ресурс ы, использу ют элемент ы математичес кого модел ирования и а нализа 

как и нструмента и нтерпретац ии результ атов. При это м критерии 
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ус пешности ре ализации прое кта также с амостоятел ьно опреде ляют 

учащиес я.  

Сегодня прое ктная деяте льность сч итается од ним из эле ментов 

проб лемного обуче ния, под котор ым понимаетс я организа ция учебны х 

занятий, пре дполагающа я создание по д руководст вом учител я проблемн ых 

ситуаци й и активну ю самостояте льную деяте льность уч ащихся по и х 

разрешен ию, в резу льтате чего и про исходит творчес кое овладе ние 

професс иональными з наниями, н авыками, у мениями и р азвитие 

мыс лительных с пособносте й.  

Проект являетс я уникально й совокупност ью взаимос вязанных р абот, 

имею щих такие от личительные черт ы как огра ниченность во вре мени, 

четк ие цели, пост ановку зад ач, наличие ресурсо в. Важным в идится 

поло жение о то м, что прое кт должен б ыть связан с ре шением проб лемы, 

при это м проблема обязате льно должн а быть личностно з начимой дл я 

школьник а, и актуально й для терр итории про живания уче ника или д ля 

обществ а. 
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ГЛАВА 2.РЕАЛИЗАЦИЯ МО ДЕЛИ УПРАВ ЛЕНИЯ ПРОЕ КТНОЙ 

ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬЮ В О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ОРГАН ИЗАЦИИ 

2.1. Анализ учеб но-хозяйст венной деяте льности ОУ «Татарской О Ш», 

филиала МКОУ «Сухобуз имской СШ» (Красноярс кий край) 

 

Согласно требо ваниям федер альных госу дарственны х 

образовате льных стан дартов в со временной ш коле необхо димо 

орган изовать ос воение обуч ающимися о пыта проект ной деятел ьности в 

хо де изучени я всех учеб ных предмето в. Вместе с те м, оценива я 

использо вание мето да проекто в в школьно й практике, с ледует приз нать, что 

се годня недост аточно разр аботан мето дически гр амотный и 

пр ивлекатель ный для пр актиков оп ыт организ ации данно го вида 

де ятельности. Вс ледствие это го допуска ются ошибк и в ее орг анизации, 

з начительно с нижается поте нциал мето да. Нередко вес ь результат ш колы 

сводитс я к оценке уч астия школ ьников в н аучно-практической 

ко нференции. SWOT-анализ шко лы предста влен далее.  

Работа над и миджем шко лы 

Сильные сторо ны Слабые сторо ны 

1. Позитивное пре дставление ро дителей и 

об щественност и об уровне ко мфортности 

шко льной сред ы; 

2. положительный образ работ ников 

школы; 

3. учебный пл ан содержит д исциплины, 

востребо ванные обучаю щимися и и х 

родителя ми;  

4. создание в ш коле орган изационных 

ус ловий для з анятости дете й в свобод ное 

время ( массово-досу говые меро приятия). 

1. Недостаточно изуче ны требования 

соци ального за каза на ус луги школы; 

2. Нет развито й модели прое ктной 

деяте льности; 

3. Сайт школы не об новляется ре гулярно 

 

Возможности Ограничения и р иски 

1. Взаимодействие с дру гими 

учреж дениями; 

2. Использование воз можностей С МИ; 

3. Разработка прое ктов, котор ые в 

дальне йшем будут по льзоваться с просом и 

бу дут интерес ны для обуч ающихся. 

1. Недостаточность ф инансовых сре дств; 

2. Дефицит кв алифициров анных кадро в. 
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Повышение професс иональной ко мпетентност и педагого в 

Сильные сторо ны Слабые сторо ны 

1. Требования ро дителей к про ведению 

за нятий в насто ящее время у довлетворе ны;  

2. Создана систе ма работы с к адрами по 

по вышению професс иональной 

ко мпетентност и педагого в; 

3. Подавляющее бо льшинство пе дагогов 

оз накомлены н а теоретичес ком уровне с 

но выми педаго гическими те хнологиями 

1. Недостаточно о пыта проект ной 

деятел ьности; 

2. Недостаточно р азвитая св язь науки и 

пр актики. 

Возможности Ограничения и р иски 

1. Повышение к ачества систе мы работы 

по по вышению професс иональной 

ко мпетентност и в школе; 

2. Участие пед агогов в р азработке 

прое ктов 

1. Некоторые курс ы платные и 

доро гостоящие, не все гда есть воз можность 

о платы; 

2. Большая нагруз ка педагого в; 

3. Дефицит ква лифицирова нных кадро в. 

 

Модель орг анизации прое ктной деяте льности может стро иться в дву х 

направле ниях: с опоро й на собст венные ресурс ы образовате льного 

учре ждения или с о порой на воз можности сете вого сотру дничества и 

со циальных п артнеров. Пр и этом не пре дполагаетс я деление уч ащихся на 

те х, кто не и меет достаточ ного опыта в это м направле нии и одаре нных 

детей, и меющих опыт в ыполнения прое ктов. За ос нову беретс я подход 

«с мешанных с пособносте й». Соответст венно, пере д педагогичес ким 

коллект ивом ставитс я более сло жная задач а, в ходе которо й необходи мо 

принимат ь гибкие ре шения о ба лансе испо льзования гру пповых и 

и ндивидуаль ных форм р аботы, о де лении учащ ихся на рабоч ие группы, 

ис пользование со временных ко мпьютерных те хнологий и т. п. 

Модель стро ится на сле дующих при нципах: 

- принцип по шаговости. Природа прое ктной деяте льности 

пре дполагает посте пенный пере ход от прое ктного зам ысла к 

фор мированию обр аза цели и обр аза действ ий. От него - к про грамме 

дейст вий и ее ре ализации. Пр ичем, каждое пос ледующее де йствие 

осно вывается н а результат ах предыду щего; 

- принцип нор мирования требует об язательност и прохожде ния всех 
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эт апов созда ния проект а в рамках ре гламентиро ванных про цедур; 

- принцип обр атной связ и напоминает о необ ходимости пос ле 

осущест вления каж дой проект ной процедур ы получать и нформацию о ее 

резу льтативност и и соответст вующим обр азом корре ктировать де йствия; 

- принцип про дуктивност и подчеркивает пр агматичност ь проектно й 

деятельност и, обязате льность ее ор иентации н а получение резу льтата, 

име ющего прик ладную знач имость; 

- принцип са моразвития базируется н а том, что ре шение одни х задач 

и проб лем привод ит к поста новке новы х задач и проб лем, стиму лирующих 

р азвитие но вых форм прое ктирования. 

При разработ ке модели уч итывались требо вания, пре дъявляемые 

об ычно к прое ктам в пед агогическо й среде: 

- требование а ктивности уч астников прое ктирования. Одно из 

выр ажений акт ивности - добро вольная вк люченность и э моционально-

ценностное про живание свое го участия в прое кте; 

- требование ре алистичност и связано с обес печением г арантий 

дост ижимости прое ктных целе й; 

- требование у правляемост и. Эффектив ность упра вления прое ктом 

во мно гом обусло влена налич ием проект ной дисцип лины, связ анной с 

необ ходимостью вре менной рег ламентации де йствий, со держательно й и 

техноло гической о пределенност ью выполняе мых процедур. 

В гуманист ической пе дагогике в ажен вопрос о ро ли и позиц ии 

ребенка в про цессе прое ктирования. О пыт показы вает, что е го роли 

вар иативны: ребе нок способе н выступат ь как заказч ик, как 

не посредстве нный актив ный участн ик проектиро вочной деяте льности, к ак 

эксперт по от ношению к де ятельности и ее резу льтатам. Пр и этом 

прое ктное, творчес кое отноше ние к дейст вительност и и себе в р амках этой 

де йствительност и сочетаетс я с чувство м ответстве нности за те из менения, 

котор ые происхо дят с его уч астием. В прое ктировочно й деятельност и 

ребенок нео днократно ст алкивается с воз можностью про являть сво ю 
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самостояте льность. 

Между участ никами прое ктной деяте льности ск ладываются р азные 

типы от ношений: 

- подчиненной коо перации, например, в учебном прое кте, когда 

пе дагог пред лагает тем атику и высту пает в качест ве главного э ксперта; 

- равной коо перации, предполаг ающей посто янное сотру дничество и 

п артнерство ме жду непосре дственными ис полнителям и проекта; 

- сетевые от ношения, построенн ые по прин ципу горизо нтальных 

связей, на пересече нии которы х (в узлах сет и) находятс я координатор ы и 

лидеры прое кта. Участ ники сети пер иодически н а добровол ьной основе то 

а ктуализиру ют процесс взаимодействия, то н а какое-то вре мя 

дистанцируются дру г от друга. 

Система прое ктной деяте льности предполагает, как урочн ые формы 

р аботы, так и в неурочные. 

Как извест но, проект ная деятел ьность откр ывает возмо жность 

вза имосоверше нствования не то лько ребен ку (ученику), но и взрос лому 

(учите лю, руково дителю прое кта), поэто му можно пре дложить сле дующую 

лог ику организ ации проект ной деятел ьности в обр азовательно м 

учрежден ии: 

1. Тема учебно го проекта мо жет быть и нициирован а самими 

ш кольниками н а основе изуче ния действ ительности. Пе дагог приз ван 

помочь в о птимальном по дборе и ис пользовани и диагност ического 

и нструментар ия в завис имости от возр аста, уров ня образов ания, опыт а 

участнико в проекта. 

Непосредственному в ключению уч ащихся в учеб ный проект мо жет 

предшест вовать осно вательная пре дпроектная р абота учите ля, которо му 

предсто ит провест и поиск по дходящей д ля проектно го задания те мы. 

Учител ю следует о ценить педагогический поте нциал задуманно го учебного 

прое кта, т. е. о пределить, к акие педаго гические це ли могут б ыть 

достиг нуты в резу льтате его ре ализации, к акие будут ( могут быть) ре шены 
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задач и, какой пре дметный и л ичностный про дукт получе н. 

2. Тема проект а предлагаетс я учащимся в с амой общей 

фор мулировке, возможен в ыбор темы и ее фор мулировка с амим учащи мся. 

Назнач аются срок и работы н ад темой. О пределяютс я границы об щей темы, 

фор мулируется проб лема или проб лемный вопрос, обоз начается те м самым 

будущий и ндивидуаль ный вклад в проектную де ятельность, 

конкретизируется те матика работ ы (таким обр азом, осно вная тема и ли 

проблем а начинает р азветвлятьс я). 

3. Для организ ации после дующей работ ы обычно фор мируются 

т ворческие гру ппы (или м ини-группы), что не ис ключает воз можности 

в ыполнения в р амках прое кта индиви дуальных з аданий. В резу льтате 

внутр игруппового обсу ждения выд вигаются г ипотезы (в арианты) р аботы 

над проб лемой, сост авляется р азвернутый п лан совмест ных действ ий, 

конкрет изируется в клад каждо го участни ка в проект ную деятел ьность, 

про изводится «ре визия» име ющихся и необходимых теорет ических зн аний, 

и практичес ких умений, о пределяетс я вид конеч ного проект ного проду кта, 

обсуж даются требо вания к его к ачеству и воз можная фор ма предста вления. 

4. После этого н ачинается не посредстве нная самосто ятельная 

р абота над ре ализацией прое кта, в которо й сочетаетс я индивиду альная и 

гру пповая деяте льность. Эт а работа мо жет проход ить в рамк ах учебных 

з анятий в соот ветствии со вре менем, пре дназначенн ым для изуче ния темы, 

а т акже во внеуроч ное время. Уч ителю следует пре дусмотреть фор мы 

работы, в то м числе и дист анционные, в р амках котор ых учащиес я смогут 

об мениваться дру г с другом и с пе дагогами по лученными в печатления ми, 

промежуточ ными резул ьтатами, те м самым по лучая обрат ную связь д ля 

коррекц ии своей де ятельности. 

5. Обобщение с амостоятел ьно подгото вленных в хо де проектно й 

активност и материало в позволяет по лучить в ито ге некий и нтегративн ый 

продукт в фор ме творчес кого отчет а. Этот про дукт предст авляется н а общее 

обсу ждение в соот ветствии с з аданными н а начально м этапе кр итериями. 
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6. Защита прое кта - всег да событие в ж изни учащи хся, поэто му 

следует з аранее подроб но обсудит ь ее ход и офор мление, а т акже дать 

воз можность к аждому участ нику внест и свой вкл ад в ее по дготовку. 

Воз можен вари ант подбор а для учащ ихся конкурсо в в соответст вии с 

тема ми проекто в или взаи модействие с об щественным и, политичес кими и 

ком мерческими ор ганизациям и. 

7. Обязательным про цедурным мо ментом, за вершающим учеб ный 

проект, я вляется ито говая рефле ксия, помо гающая оце нить, что из 

з адуманного в прое кте удалос ь, а что нет. К аков был и ндивидуаль ный и 

груп повой вкла д в решение проб лемы, како вы перспект ивы развит ия 

проектно й деятельност и в рамках те мы, предмет а, на межпре дметном 

уро вне, чему прое кт научил е го участни ков. 

Сама модел ь организа ционной прое ктной деяте льности расс мотрена 

на пр имере Татарской ш колы, на базе которо й проходило исс ледование. 

Организационно-правовая фор ма - автоно мное учреж дение. Тип - 

об щеобразовате льная орга низация. Ре ализует ос новные и до полнительн ые 

образов ательные про граммы. 

Школа работ ает в две с мены. Числе нность обуч ающихся в 2018 го ду 

1141 че ловек, 41 к ласс, сред няя наполн яемость в к лассе 27-28 че ловек. 

Зап ись в перв ые классы 100% от и меющихся мест. 

49% педаго гических р аботников ш колы имеют в ысшую 

квал ификационну ю категори ю, 41% - пер вую. 8% око нчили магистр атуру. 

Каж дый пятый уч итель - вы пускник да нного образо вательного учре ждения. 

По давляющее бо льшинство пе дагогов име ют педагог ический ст аж 20 и 

бо лее лет. В ысшее образо вание имеют 100% уч ителей. На граждены 

отр аслевыми н аградами 67% р аботников ш колы. 

Администрацией ш колы созда ются услов ия для пов ышения 

професс иональной ко мпетенции, т ворческого рост а учителей. Отсутст вует 

текучест ь кадров. Всё это го ворит о то м, что в Татарской ш коле работает 

ко ллектив професс ионалов. 
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По итогам го да была про ведена диа гностика фор мирования 

у ниверсальн ых учебных де йствий (УУ Д) первокл ассников, а нализ которо й 

позволяет с делать выво д, что регу лятивные УУ Д сформиро ваны на 74%, 

ко ммуникатив ные - 92%, поз навательные - 88%. 

По школе в це лом (2-11 классы) к ачество обуче нности – 64,6%, что 

соот ветствует му ниципально му заданию н а учебный го д. Данный 

по казатель я вляется ст абильным н а протяжен ии несколь ких лет. 

К государст венной ито говой аттест ации допус каются все уч ащиеся 9 

и 11 к лассов, на прот яжении пос ледних шест и лет все обуч ающиеся 

по лучали аттест аты. Не ме нее трех в ыпускников е жегодно на граждаются 

ме далью «За особ ые успехи в уче нии». 

Традиционно про водятся пре дметные ол импиады, з ащиты прое ктов, 

отчет ные концерт ы юных муз ыкантов и пе вцов, учащ иеся прини мают 

участ ие в мероприятиях горо дского под проекта «О даренные дет и». 

Проводитс я декада н ауки и творчест ва. Обучаю щие школы уч аствуют в 

н аучно-практ ической ко нференции в р амках фест иваля «Юные 

и нтеллектуа лы», однако, резу льтаты не у лучшаются н а протяжен ии 

несколь ких лет. Ко личество прое ктов, предст авляемых н а районный оч ный 

этап, от о дного до п яти. На горо дской очны й этап про ходит не бо лее 

одного- двух проекто в от школы. 

Таким образо м, к сопутст вующим фактор ам для орг анизации 

прое ктной деяте льности в ш коле мы мо жем отнест и: 

- разнообразие в ариативной ч асти учебно го плана; 

- готовность пе дагогов к по вышению кв алификации; 

- стабильный о пытный кол лектив; 

- укомплектованность пе дагогическ ими кадрам и; 

- стремление ко ллектива к и нновационно й деятельност и; 

- развитие в нешних связе й; 

- стабильность обр азовательно й деятельност и; 

- наличие по ложения о ст имулирующе й части; 
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- развитие и нтеллектуа льно-творчес ких, комму никативных 

с пособносте й школьнико в в рамках уч астия в горо дских, шко льных 

прое ктах, олим пиадах, а т акже меропр иятиях горо дского под проекта 

«Одаренные дет и»; 

- изучение и р аспростране ние положите льного опыт а работы 

уч ителей; наличие со циального п артнерства с в ысококвалиф ицированны ми 

специалистами, с пособными осу ществлять н аучно-мето дическое 

со провождение р азвития шко лы. 

Сдерживающими ф акторами я вляются: 

- недостаточная а ктивность от дельных пе дагогов по в недрению в 

обр азовательн ый процесс прое ктной и исс ледовательс кой деятел ьности 

уча щихся; 

- приоритет у ч асти учащи хся и родите лей (закон ных 

предст авителей) - от метки, а не з наний; 

- наличие второ й смены, не хватка каб инетов; 

- большая на грузка учите лей (количест во часов у м ногих прев ышает 

30 ч асов в неде лю); 

- недостаточно в ысокий уро вень вовлече нности отде льных 

педа гогов и уч ащихся в ко нкурсы и прое кты; 

- требует мо дернизации с ложившаяся с истема работ ы с одарен ными 

детьм и; 

- старое зда ние школы, не от вечающее со временным 

обр азовательн ым потребност ям; 

- оснащение но вым совреме нным обору дованием и з амена старо го 

происхо дит не так б ыстро, как то го требует с итуация; 

- отсутствует уч итель физи ки, часто ме няются учите ля техноло гии у 

мальч иков; 

- недостаточное ф инансирова ние по заме не и приобрете нию 

лаборатор ных компле ксов, увел ичению дол и компьютеро в в расчете н а 

одного обуч ающегося; 
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- отсутствие с вободных п лощадей дл я занятий прое ктной 

деяте льностью; 

- отдельные уч ителя недост аточно испо льзуют в пе дагогическо й 

практике со временные обр азовательн ые техноло гии, в том ч исле 

инфор мационные и д истанционн ые. 

Итак, проанализировав со путствующие и с держивающие ф акторы 

орг анизации проект ной деятел ьности в Т атарской ш коле, мы приходи м к 

выводу, что в ш коле остро сто ит проблем а повышени я количест ва и 

качест ва проекто в, а это в с вою очеред ь неразрыв но связано с 

необ ходимостью р азработки и в недрения модели орг анизации прое ктной 

деяте льности. 

С целью изуче ния мотива ции педаго гов школы к з анятию прое ктной 

деяте льностью с уч ащимися, б ыло проведе но несколь ко опросов, в котор ых 

приняли уч астие все уч ителя школ ы. 

Этапы иссле дования: 

1. Подготовительный эт ап (изучен ие темы, р азработка про граммы и 

и нструменто в); 

2. Сбор социо логической и нформации; 

3. Обработка собр анной инфор мации; 

4. Анализ собр анной инфор мации при по мощи матем атической 

ст атистики. 

Метод иссле дования: нефор мализованное фо кусированное и нтервью. 

Неформализованное и нтервью от личается м инимальной 

ст андартизац ией поведе ния интерв ьюера. Этот в ид опроса пр именяется в 

те х случаях, ко гда исследо ватель присту пает к опре делению проб лемы 

иссле дования. Пр и использо вании данно го вида интер вью не дел ается 

попыт ки получен ия одних и те х же видов и нформации от к аждого 

рес пондента, и ндивид не я вляется в н их учетной ст атистическо й единицей. 

Со держание и нтервью мо жет менятьс я от респо ндента к рес понденту. В 

с вязи с эти м в неформ ализованны х (нестанд артизованн ых) интерв ью часто 
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вооб ще не испо льзуется во просник. 

Данный вид и нтервью имеет с амостоятел ьную иссле довательску ю 

функцию. О но используетс я в тех случ аях, когда нет воз можности про вести 

стан дартизован ное исследо вание, либо нет необ ходимости в ср авнении 

мно жества ответо в друг с дру гом и их су ммировании по о пределенно й 

выборке. 

Отличительными особе нностями фо кусированно го интервь ю является 

то, что и нтервьюируе мые лица, во- первых, до лжны быть уч астниками 

не которой опре деленной с итуации. В д анном случ ае все участ ники 

заним аются прое ктной деяте льностью с уч ащимися. Во- вторых, 

ги потетическ и важные э лементы, а т акже характер, про цессы и об щая 

структур а этой ситу ации предв арительно про анализиров аны. Посре дством 

содер жательного и ли ситуацио нного анал иза выдвиг ается ряд г ипотез, 

кас ающихся ва жности опре деленных сторо н ситуации. В-трет ьих, на ос нове 

этого а нализа в хо де интервь ю очерчива ются важне йшие област и 

исследов ания. В-чет вертых, интер вью фокусируетс я на субъе ктивных 

пере живаниях л иц по пово ду заранее про анализиров анной ситу ации в 

поп ытке получ ить от рес пондентов и х собствен ное опреде ление этой 

с итуации. По лучаемые от веты помог ают провер ить гипотез ы, а также, в то й 

степени, в к акой удаетс я обнаружит ь непредви денные реа кции, дают то лчок 

к поя влению нов ых гипотез, по могающих про ведению бо лее 

систем атического и т щательного исс ледования. 

Стратегия исс ледования: о писательна я. 

Интерпретация к лючевых по нятий. 

Проект (лат. project «брошенны й вперед») - продукт де ятельности 

прое ктирования (ф илософская э нциклопеди я); план, з амысел, 

пре дварительн ый набросо к чего-либо ( историческ ий словарь г аллизмов 

русс кого языка). 

Учебный прое кт, с точк и зрения уч ащегося, - это воз можность де лать 

что-то и нтересное с амостоятел ьно или в гру ппе, макси мально испо льзуя 
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свои воз можности; это де ятельность, поз воляющая про явить себя, 

по пробовать с вои силы, пр иложить сво и знания, пр инести пол ьзу и 

показ ать публич но достигнут ый результ ат; это де ятельность, н аправленна я 

на решен ие интерес ной пробле мы, сформу лированной с амими учащ имися в 

ви де цели и з адачи, ког да результ ат этой де ятельности - н айденный с пособ 

реше ния пробле мы - носит пр актический х арактер, и меет важное 

пр икладное з начение. 

Ученическое прое ктирование - это про цесс работ ы над учеб ным 

проекто м, процесс дост ижения намече нного резу льтата. 

Учебный прое кт, с точк и зрения уч ителя, - это з адание для уч ащихся, 

сфор мулированное в в иде пробле мы; это инте гративное д идактическое 

сре дство разв ития, обуче ния и восп итания, которое поз воляет выр абатывать 

и р азвивать с пецифическ ие умения и н авыки прое ктирования. 

Метод прое ктов - это со вместная де ятельность уч ителя и уч ащихся, 

на правленная н а поиск ре шения возн икшей проб лемы, проб лемной 

ситу ации. 

Это способ дост ижения дид актической це ли через дет альную 

разр аботку проб лемы, котор ая должна з авершиться ре альным, ос язаемым 

пр актическим резу льтатом, офор мленным пр инятым обр азом. 

Вопросы дл я интервью: 

1. Организуется л и в вашей ш коле проект ная деятел ьность 

уча щихся? 

2. Как организуетс я проектна я деятельност ь? 

3. Вы занимаетес ь проектам и с учащим ися? 

4. Как выстра иваете ваше вз аимоотноше ние с учащ имися? 

5. Все ли уча щиеся охваче ны проекта ми или тол ько те, ко му это 

интерес но? Для НОО: к акие проект ные задачи в ы ставите пере д 

учащимис я? 

6. Как предст авляется резу льтат? 

Были опроше ны 10 чело век. 
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1. Респондент 1 

Какие прое кты в нача льной школе? Д а, у нас ест ь проектные з адачи. 

Мне се йчас неког да (очень р аздраженно, ст араясь уйт и). Конечно, м ы 

занимаемс я проектам и. Да, со все ми. В осно вном на уро ках. На все х уроках. 

Это же ст андарт. (С пустя неско лько минут, ус покоившись.) Р аботаем по 

учеб ному компле кту «Перспе ктива». Та м предусмотре на проектн ая 

деятель ность. У ме ня есть рабоч ая тетрадь, по не й и работае м. Это 

мин ипроекты н а уроках. Т ам очень хоро шая рабоча я тетрадь, по не й можно 

работ ать. Это со все ми. А так пр иглядываюс ь, кто из уче ников стар ается 

везде пр инимать уч астие. Кто из ро дителей за интересова н. Потихонеч ку 

предлаг аю подумат ь над тема ми. Подключ аю таких ро дителей. Пото м 

выступают реб ята в классе, з атем на шко льной конфере нции начал ьных 

классо в, а там ре комендуют к акие-то ко нкурсы. Но это е диницы. 

2. Респондент 2 

Проектами з анимались. Ко нечно, у н ас там тоже З адания дет ям 

давали. Не которые уч ителя гото вили ребят к фест ивалю «Юные 

и нтеллектуа лы». Также отч итывались по уч астию. (Спуст я некоторое 

вре мя, улыбну вшись.) Вооб ще-то у нас т ам очень с ильно разв ивалась 

музе йная педаго гика. Вот м ы все прое кты делали по д это. В музе й ребята 

с ходят, там меро приятия про водят часто, м ы их за прое кты считал и. 

3. Респондент 3  

В основном и дет подгото вка к ЕГЭ в ст арших класс ах. Проект ами 

занима ются те, кто об ычно из уч ителей и з анимался. Прое кт требует 

а ктивного уч астия дете й, а они н апрягаться не хот ят. И родите ли их 

стар аются от это го отгород ить. Есть нес колько учите лей в школе, о ни 

каждый го д что- то пр идумывают, уч аствуют в ко нференции. Пере до мной 

пост авили как р аз задачу ор ганизации прое ктной деяте льности. Ре шили, что 

в ш коле у нас про йдет фести валь проекто в, все учите ля должны 

по дготовить хот я бы по од ному проекту. Из н их уже пото м выберем те, 

которые по йдут на ра йонную НПК (Голос бо дрый, с энтуз иазмом.) 
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В Москве то же есть по добный фест иваль. Тол ько у них н ачинают 

прое ктами зани маться не в н ачале года, з десь уже в се нтябре про ходит 

школ ьный этап о лимпиад, а з атем сразу прое кты. Что м не понрави лось, это 

то, что прое ктами зани маются во второ й половине пре дыдущего го да. А с 

нач ала следую щего начин ают презенто вать.  

4. Респондент 4 

Я понимаю, что н адо участво вать. Вот то лько как-то не по лучается. 

Те мы даю. Уче ники вроде к ак с энтуз иазмом берутс я. Пишут, что-то 

де лают, а пере д НПК выяс няется, что у н их ничего нет. Вро де ходят, вро де 

советуютс я, вроде д аже что-то пр иносят. А в ито ге ничего нет. И т ак уже 

котор ый год. Мо жет, я что-то не т ак делаю. 

(Предлагается пор аботать ко нсультанто м над имею щимся прое ктом с 

уча щимися по те хнологии и по дключить уч ителя, явл яющегося к лассным 

ру ководителе м ребят то го же класс а по социа льной теме. Го лос педаго га 

приободр яется, нач ал улыбатьс я): 

Так я согл асен. Конеч но, помогу. Я не оче нь в этом с илен... Но в 

ж юри я был, пре дставление и мею о том, что хот ят видеть э ксперты. 

(Со всем бодры м тоном.) Д авайте работ ать вместе, я гото в. 

5. Респондент 5 

Представляете, у н ас в школе но вая систем а. Всех уч ителей обяз али 

занимат ься проект ами. Детей р аспределил и. Они выб ирали учите лей и 

темы. М не, как об ычно, дост ались те, кто по дру гим предмет ам не тянет. Но 

м ы с ними в ыбрали тем ы, которые о ни сами за хотели. Я не ст ала 

приста вать с изде лиями. Сказ ала, кто что з ахочет, с те м и будем р аботать. И 

о ни выбрали те мы, в котор ых сами за хотели разобр аться. Кто-то про 

пс ихическое н асилие в се мье, кто про з ависимость от со циальных сете й, 

пивной а лкоголизм в по дростков. И вот м ы весь год р аботали. Ст авили 

проб лему, изуч али. Мне-то к ак тяжело б ыло разбир аться во все м этом. А 

пс ихологичес ки как тяже ло, ведь те мы непрост ые. К декабр ю мы с ним и 

сделали. И в ыступили о ни у меня н а школьной ко нференции. О на у нас 
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нес колько дне й шла, по п араллелям. Сто лько проекто в было! Ра ньше чуть-

чут ь, а тут не ме ньше двадц ати, приче м хороших, доброт ных, на ра йонную 

конфере нцию напра вили. А те, кто пос лабее, в ш коле отмет или. Нагруз ка на 

учите лей, конеч но, увелич илась. Сти мулирующая? Д а, есть. Но р азве она 

по кроет те нер вные расхо ды, которые с прое ктами ложатс я на плечи? Нет, 

ко нечно. Но, ес ли говорит ь о количест ве, то при т акой систе ме оно 

пов ышается. Д иректор все х собрала и по пулярно объ яснила, что прое ктами 

мы с это го года за нимаемся т ак. Пусть дет и слабые пр ишли. Но з а то и 

резу льтат и дл я меня, и д ля них оче нь значим. Н аверное, это г лавное. 

6. Респондент 6 

Проекты? Нет, м ы не делае м. И на уро ках некогд а. Надо же и х к 

экзаме нам подгото вить. Да и не з наю я как это де лать. Хотя, н аверное, через 

де ятельностн ый подход и м было бы и нтересно. М ы в прошло м году с 

к лассами уг лубленного изуче ния делали что-то по добное. Им ст авилась 

за дача, а он и самостояте льно искал и теорему и ли формулу и п ытались 

раз ными способ ами решить. Де йствительно, б ыло интерес но, учащиес я 

были сил ьные и им нр авилось. А в это м году у ме ня слабые, до машние 

дел ать не при выкли. Как ие уж там прое кты. Интегр ированный прое кт? Да, 

со гласна. Бу ду помогат ь, что в мо их силах. Пр актику, ко нечно, пос мотрю. 

Но всё ост альное без ме ня. 

7. Респондент 7 

Я занимаюс ь проектам и. А как же? Р аз в станд арте сказа но, что у н ас 

деятель ностный по дход, вот я и ор ганизую. В то й школе я 1, а то и 2 

прое кта в четверт ь делала с реб ятами. Мин и-проекты н а уроках точ нее. 

Матер иалы необхо димые приносила, и они дел али. У мен я был 7 кл асс. 

Разные прое кты делали. Тот, кто б ыл заинтересо ван, делал и ндивидуаль ные. 

Учитель должен считать обучающихся равноправными участниками общей 

работы и подчеркивать своим поведением это доверие. И нужно вмешиваться 

в самостоятельную работу обучающихся только тогда, когда этого требуют 

обстоятельства или сами обучающиеся. У нас в ш коле мы прое ктами 



64 

зани мались. Пото м учащиеся и х представ ляли, мы и м рекомендо вали 

различ ные конкурс ы. Я с сем иклашками р азные интерес ные проект ы 

делала, з авуч их собр ала, сказа ла, что по шлет на ка кой-нибудь ко нкурс, но 

не з наю, чем де ло закончи лось. Хоте ли у нас е ще всех пе дагогов об язать, то 

ест ь всех дете й распреде лили по уч ителям. Ко му-то бы дост ался один- два 

ученик а, а к кому-то уч ащиеся бы по шли, челове к по двадц ать бы 

набр алось. Но де ньги выдел ять перест али, а бес платно кто бу дет работат ь? 

Если я учу 7 к ласс, то з ачем мне бес платно зан иматься прое ктами с 

од иннадцатик лассниками? И т ак все ста ли рассужд ать. В обще м, оставил и 

как есть. Ко му интерес но - со сво ими учащимися з анимался, ко му нет – 

ничего не де лал. Я и з десь предло жила ребят ам мини-прое кты. Уже н ачали 

делат ь с шестик лассниками про р ыцарей. Матер иалы, конеч но, принесу н а 

урок, са ми-то они е ще не умеют н аходить и пр иносить. В с ледующем го ду, 

думаю, м ы уже где- нибудь смо жем выступ ать. В наше й школе. Про 

прое ктную деяте льность. То лько у нас е го вели не уч ителя школ ы, а 

педаго ги из круж ков разных. Вот о ни с ребят ами проект ами и зани мались. 

Презе нтовали. По казывали. 

В общем, в н ашей школе это б ыло отдано кру жкам и сек циям. Но о ни 

не в шко ле кружки, а до п.образова ние. И учите ля не наши, а из те х кружков. 

Вот к ак-то так. Ко гда деньги в ыделяли, то гда и работ а была, а в пос леднее 

вре мя финансиро вание прекр атилось и н ичего не ст ало, вот то лько через 

кру жки. 

8. Респондент 8 

Да не умею я и х писать прое кты эти. Вот ру ками что-то с реб ятами 

делат ь – пожалуйст а. Придума ю, организу ю. Но толь ко не бума жки. 

Участ вуем, мастер- классы про водим. Иде й много. Коо перируюсь с 

дру гими. Мы пр актику дел аем руками, а о ни уже с реб ятами писа ниной 

зани маются. Об ычно с истор иками. При думаем что- нибудь. То про 

ко льчуги, то про зо дчество. Се йчас вот де лаем работ ы по черте жам 

Леонар до да Винч и. Они уже с ами с ребят ами занима ются. Я в это не лезу. 
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А и дей много. Гото в коопериро ваться. 

9. Респондент 9  

Мы внедрил и следующу ю модель прое ктной деяте льности. М ы 

учимся п исать прое кты. Снача ла два год а они выбир ают темы, котор ые им 

интерес ны, они са мостоятель но изучают то, что и м под силу, а в ко нце года 

пре дставляют н а общешкол ьной конфере нции. В 7 к лассе мы по дключаем 

уч ителей-пре дметников. То ест ь они к ни м подходят с во просами, 

о пределяют те мы. Учител ь вроде ко нсультанта по пр актической ч асти. В 8 

к лассе они у же выбирают те мы проекто в в соответст вии с учеб ными 

предмет ами, выпол няют пробн ые проекты по д руководст вом учител я- 

предмет ника. В 9 к лассе они у же делают по лновесные прое кты и 

высту пают на НП К, участву ют в фести вале «Юные и нтеллектуа лы». А 

чтоб ы интерес у н их не угас ал, «малыше й» мы тоже от правляем н а 

городские ко нкурсы прое ктов. У нас это об язательная де ятельность. 

Пре дмет есть. Н ачинаем пот ихоньку расс казывать, уч им ставить це ль, 

опреде лять гипотезу. Ищем то, что нр авится уча щимся. Снач ала группо вые 

проект ы, на урок ах, поиск и нформации. Пото м уже они н ачинают ис кать 

самосто ятельно те мы с учето м своих интересо в. Учителя по дключаются 

у же в возрасте пост арше, когд а можно с н ими делать прое кты по тем ам 

предмет а. А в 5 к лассе они п ишут про хобб и, в какие кру жки ходят.  

10. Респондент 10 

Я считаю, что з а занятия прое ктной деяте льностью ну жно платит ь. 

Какой и нтерес иначе уч ителю этим з аниматься. А от нимает это оче нь даже 

мно го времени. С ами знаете, что м ы каждый го д делаем с реб ятами 

прое кты, высту паем на раз личных кон курсах, да же участво вали в 

обл астной НПК. То лько иногд а от всего это го отдохнут ь хочется. Просто 

ф изически нет с ил. Да и и деи нужны. От дохнешь го дик, и сно ва идеи 

по являются, те мы интерес ные вырисо вываются. А к аждый год - это т акая 

гонка, что у же ничему не р ад. Я девят иклассника м каждый го д в сентябре 

пре длагаю зан иматься прое ктами. Так и го ворю, что, мо л, кто хочет, 



66 

пр иходите. О ни сначала п ачками загор аются и бе гут. Но та м же пахат ь 

надо. Оп ыты все со гласны про водить. А вот исс ледовать, ср авнивать, а 

г лавное всё это пото м описыват ь, желающи х нет. В се нтябре они бе гут, а 

через мес яц глядишь, а у же 1-2 ост ался. И ла дно, если уче ники 

заинтересо ванные, с н ими можно что-то п ланировать, а и ной раз та кая 

слабост ь. Им и са мим быстро н адоедает. Что об язательно до лжно быть, н а 

мой взгл яд- это досто йная оплат а этого тру да. Не 1-2 б алла, что бу дет в 

дене жном эквив аленте 100-1 20 рублей, а чтоб ы ощутимо, не ме нее 1000 з а 

простой прое кт, а если у ж он побед ил на конфере нции, то чтоб ы учителю 

т ысяч пять пре мия была. То гда есть з а что убив аться и тр атить врем я. 

По результ атам опрос а можно сде лать вывод, что ре гулярно 

за нимаются с уч ащимися прое ктной деяте льностью л ишь 19% уч ителей. 

Еще 1 3% занимаютс я проектам и только н а школьном уро вне. 4% уч ителей 

отмет или, что з анимаются прое ктами, но и ногда можно от дохнуть от 

д анного вид а деятельност и. Таким обр азом, выпо лняют ФГОС в ч асти 

реализ ации проект ной деятел ьности не более 36% уч ителей шко лы (рис. 1), 

хот я по ФГОС в ш коле учатс я 1-8 класс ы и, следо вательно, ко личество 

уч ителей, работ ающих с прое ктами (прое ктными зад ачами) уча щихся, как 

м инимум на ш кольном уро вне, должно б ыть не менее 86%. 
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Рисунок 1. Применение прое ктной деяте льности среди учите лей 

Далее учите лям было пре дложено наз вать причи ны, по котор ым они 

не занимаются прое ктами с уч ащимися: 

- 25% учителе й посетова ли на боль шую учебную нагрузку и 

отсутст вие времен и; 

- 16% учителе й отметили, что о ни бы и ра ды занимат ься проект ами, 

но всё вре мя и силы з анимает подготовка к О ГЭ, ЕГЭ, В ПР, ГКР; 

- 4% учителе й призналис ь в том, что не у меют этого де лать; 

- 4% учителе й ответили, что нет уч ащихся, с котор ыми можно было 

бы р аботать на д проектам и; 

- 15% учителе й заявили, что не хот ят уделять в нимание на уро ках 

или во в неурочное вре мя проектно й деятельност и учащихся, но не 

объ яснили прич ины отказа. 

На отсутст вие времен и в основно м жаловалис ь учителя м атематики и 

русс кого языка. Уч ителя гума нитарных пре дметов (литер атура, истор ия) 

сетова ли на отсутст вие желающ их и способ ных детей з аниматься 

прое ктами. На об илие внешн их провероч ных работ сето вали учите ля 

математ ики, физик и и информ атики. Под авляющее бо льшинство уч ителей 

нач альных классо в изначаль но огранич иваются ли шь школьны м уровнем. 

36% 

64 % 

0 0 

Применение проектной деятельности 
среди учителей 

Применяют проектную 
деятельность 

Не применяют проектную 
деятельность 



68 

Для того чтоб ы посмотрет ь на ситуа цию в цело м, были опро шены и 

учите ля других ш кол. В опросе приняли участ ие 102 пед агог (табл. 1), в то м 

числе 34% уч ителей нач альных классо в, 9% учите лей естест венно-науч ного 

цикла, 17% уч ителей иностр анного язы ка, 10% уч ителей русс кого языка и 

л итературы, 10% уч ителей истор ии и общест вознания, 10% уч ителей 

мате матики и и нформатики, 9% уч ителей тех нологии, ис кусства, 1% 

уч ителей физ ической ку льтуры. От веты оказа лись идент ичными. 

Таблица 1  

Процентное соот ношение пе дагогов, пр инявших уч астие в опросе 

Процент Дисциплина, с пециализац ия 

34% Учителя нач альных классо в 

9% Естественно-научные д исциплины 

17% Иностранные яз ыки 

10% Русский яз ык и литер атура 

10% История и об ществознан ие 

10% Математика и и нформатика 

9% Технология, ис кусство 

1% Учителя физ ической ку льтуры 

 

Таким образо м, в опросе пр иняло участ ие 102 пед агога школ. Из н их 

1/3 пед агогов зан имается прое ктами на р азличных уро внях. Еще 1/ 3 - в 

осно вном на шко льном уров не, оставш аяся 1/3 не р аботает с прое ктами по 

р азным прич инам, пода вляющими из котор ых являютс я большая 

з агруженност ь в образо вательных ор ганизациях ( в основном это н агрузка 

бо лее 30 часо в в неделю) и по дготовка обуч ающихся к госу дарственно й 

итоговой аттест ации. 

С целью изуче ния потреб ностей, котор ые бы моти вировали н а работу 

с прое ктами учите лей, был про веден еще о дин опрос все х педагогичес ких 

работн иков школы, в ключая сов местителей и а дминистрат ивных 

работ ников, веду щих уроки. Все го было опрошено 64 че ловека. 

Пре длагалось н азвать веду щий мотив, котор ый бы заст авил работ ника 

заним аться с уч ащимися прое ктной деяте льностью. 
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- подавляющее бо льшинство (55%) уч ителей пре дпочли бы пре мию, 

но не ме нее 5000 руб лей за каж дый конкурс, с вязанный с прое ктной 

деяте льностью учащи хся; 

- 8% педагог ических работ ников хотели бы б ыть поощре ны 

отгулам и; 

- 14% хотели б ы в качест ве поощрен ия предпоч ли бы получ ить 

новое обору дование и другую те хнику в сво и кабинеты; 

- 9% были бы у довлетворе ны похвало й (грамота, б лагодарност ь, 

отзыв н а педсовете); 

- 6% согласи лись бы за ниматься прое ктной деяте льностью только 

пр и уменьшен ии нагрузк и; 

- 8% дали ед иничные ин ые ответы: «бу ду работат ь, если бу дут 

желающ ие», «нужно д ля аттеста ции, поэто му всё рав но буду за ниматься 

прое ктами», «это и нтересно, поэто му можно и без до полнительно го 

поощрен ия», «буду з аниматься, ес ли будет по ддержка ро дителей», о дин 

челове к написал, что н и при каки х условиях з аниматься прое ктной 

деяте льностью с уч ащимися не бу дет («лучше у волиться»). 

Таким образо м, опрос по казал, что ос новным мот ивом для уч ителя 

являетс я денежная пре мия. Из 41% уч ителей, котор ые ранее з аявляли, что 

не мо гут занимат ься проект ами из-за бо льшой загру женности, л ишь 6% 

указ али мотив с нижение на грузки, ост альные пре дпочли дене жное 

поощре ние. 

Можно сдел ать вывод, что пр и разработ ке модели прое ктной 

деяте льности в ор ганизации необ ходимо внест и и измене ния в поло жение о 

ст имулирующе й части, что бу дет способст вовать пов ышению 

заи нтересован ности учите лей в орга низации прое ктной деяте льности 

уч ащихся. 

Мнение о прое ктной деяте льности бы ло предложе но высказат ь и 

старше классникам ш колы. 

Опрос прохо дил в 2018 го ду среди обуч ающихся 10-11- х классов 
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ш колы. Все б ыло опроше но 117 чело век. Им пре дложили в с вободной 

фор ме ответит ь на вопрос о прое ктной деяте льности: 

- 15% опроше нных отмет или, что необ ходимо зан иматься с 

уч ащимися прое ктами, так как «о ни развива ют детей»; 

- 5% обучающ ихся отмет или, что « проект помо гает раскрыть 

поте нциал школ ьников»; 

- 12% опроше нных отмет или, что прое ктная деяте льность в ш коле 

необхо дима, так к ак «воспит ывает ответст венность», «р асширяет 

кру гозор», «по могает приобрест и опыт по и нтересующи м направле ниям». 

Таким образо м, положите льную роль прое кта в жизн и учащихся 

от метили 32% ст аршеклассн иков. 

68% обучающихся 10-11 классов ш колы счита ют этот ви д 

деятельност и ненужным и бесс мысленным. Ос новными пр ичинами свое го 

негатив ного отноше ния они наз вали больш ие временн ые затраты, 

с вязанные с те м, что «уч ителя не объясняют, как писат ь проект», « вся 

работа с водится к по дстраивани ю под требо вания и интерес ы 

определе нного учите ля». Выяви лись и так ие негатив ные фактор ы, как отк аз 

учителе й (особенно истор ии и общест вознания) от р аботы над прое ктами со 

с лабыми уча щимися в по льзу сильн ых или «люб имчиков». 

Около 10% ст аршеклассн иков отмет или, что и м пришлось м ного 

работ ать над прое ктами в нач альной шко ле, темы б ыли неинтерес ные, 

выпол нялись в ос новном род ителями и поэто му негатив ный осадок не 

поз волил им у влечься это й деятельност ью на уров не основно го и средне го 

образов ания. 

Таким образо м, можно ко нстатироват ь, что учите ля школы не ус воили 

осно вных положе ний ФГОС от носительно прое ктной деяте льности, г де 

данный в ид учитывает возр астные особе нности и пре дъявляет р азные 

требо вания к уро вню проект а. Следовате льно, при р азработке мо дели 

орган изации прое ктной деяте льности в ш коле необхо димо предус мотреть 

про ведение разъ яснительно й работы с уч ителями, р азъяснение по ложений 
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ФГОС, к асающихся прое ктной деяте льности в 5-11 к лассах и прое ктных 

задач в н ачальной ш коле, обрат ить особое в нимание на р аботу с 

од аренными и в ысокомотив ированными уч ащимися. 

 

2.2. Механ измы совер шенствован ия проектно й деятельност и в 

образо вательной ор ганизации 

 

Необходимо р азработать По ложение о прое ктной деяте льности в 

ш коле, которое б ы учитывало и е диные требо вания учите лей разных 

предметов к н аписанию прое ктов.  

Как было у же отмечено в ыше, орган изацию прое ктной деяте льности в 

ш коле лучше п ланировать по уро вням образо вания: нач альный, ос новной, 

сре дний в соот ветствии с Ф ГОС НОО, ООО, СОО. 

На уровне н ачального об щего образо вания прое ктную деяте льность 

ре комендуетс я реализов ать по дву м направле ниям: трад иционном и д ля 

одаренн ых детей. 

В первом с лучае учащ иеся под ру ководством уч ителя в уроч ное 

время, а пр и выделени и часов на прое ктную деяте льность - во в неурочное 

вре мя, выполн яют проект ные задачи. Уч итывая, что ру ководителе м 

проектно й деятельност и и инициаторо м проекта в это м возрасте д ля 

учащихс я является уч итель, име нно под его ру ководством о ни учатся 

про водить небо льшие иссле дования, к ак правило, по те мам, изучае мым в 

курсе «О кружающий м ир». В цело м проектну ю деятельност ь в школе 

мо жно представ ить в виде с хемы (рис. 2). 

Таким образо м, вся прое ктная деяте льность раз делена на небо льшие 

сост авляющие ч асти - прое ктные задач и, которые и ос ваивают 

обуч ающиеся нач альной шко лы в форме р азличных в идов проект ной 

деятел ьности. 
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Рисунок 2. Схема проектной де ятельности в начальной ш коле 

 

Нельзя требо вать от дете й и родите лей написа ния традиц ионно 

подр азумеваемо го проекта, котор ый в данно й модели от носится на уро вень 

работ ы с одарен ными детьм и, имеющие воз можность в с илу своих 

пс ихологичес ких особен ностей, осоз нать масшт аб своей де ятельности и 

в ыполнить пр актически с амостоятел ьно проект с воего возр астного уро вня. 

Роль ро дителей в это м случае, к ак и учите ля, сводитс я лишь к 

со провождени ю и помощи в во просах, котор ые ребенок возр аста 7-10 лет 

е ще не может ос илить (помо щь в поиске необ ходимой литер атуры и 

по яснение ее, по мощь в орг анизации э ксперимент а, фиксиро вании данн ых, 

оформле нии проект а и т.п.). 

На этом уро вне важно е ще и научит ь учащихся презе нтовать 

резу льтаты свое й проектно й деятельност и, так как в это м возрасте 

ш кольники е ще не испыт ывают комп лексов, с у довольствие м выступают, 

ис ключения, к ак показыв ает практи ка, очень ре дки. 

Категорически не с ледует пере кладывать прое ктную деяте льность на 

п лечи родите лей (закон ных предст авителей). 

Рекомендуются гру пповые фор мы работы, г де проектное з адание с 

учето м индивиду альных особе нностей дете й будет да но и провере но 

учителе м. 

На уровне сре днего обще го образов ания предл агается опре делить 

деяте льность ка к общую дл я обучающи хся 5-9 кл ассов, так и от дельно по 
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п араллелям. 

На этом уро вне проект ы можно разделить н а три боль шие группы 

(р ис.  3). 

 

Рисунок 3. Схема прое ктной деяте льности на уро вне ООО 

 

В 5-6-х кл ассах учащиеся в ыполняют м ини-проект ы, тем самы м 

учатся «соб ирать воед ино» те зн ания, котор ые получил и в началь ной 

школе. В хо де урока пре длагается пост авить цель, з адачи, сфор мулировать 

те му, организуетс я работа с и нформацией, уч ащиеся под ру ководством 

уч ителя- пре дметника н аходят реше ние постав ленной проб лемы. 

Одаре нные дети мо гут выполн ять самосто ятельно прое кты под 

ру ководством уч ителя- пре дметника по и нтересующи м их темам. 

Рекомендуется де лать небол ьшие проект ы на таких пре дметах как 

истор ия, биолог ия, географ ия, литератур а. Основно й упор может б ыть 

сделан н а предмет «Те хнология», г де проектн ая деятель ность обяз ательна и 

уч ащиеся учатс я выполнят ь различные прое кты. Вместе с те м, проекты по 

пре дмету техно логия легко и нтегрируютс я с другим и предмета ми - 

матем атика, общест вознание, русс кий язык, л итература, истор ия, биолог ия, 

искусст во. Именно поэто му необход имо при выстр аивании мо дели 
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задейст вовать поте нциал этого пре дмета. 

Начиная с 6- го класса, уч ащимся пре длагается р аботать с 

м инипроекта ми на каждо м предмете, а о даренные дет и могут вы полнять 

до полнительно к это му проекты по и нтересующи м их темам по д 

руководст вом взросло го (учител я, руковод ителя круж ка, законн ых 

предста вителей). Эт и проекты у же могут б ыть предст авлены не то лько на 

шко льном уров не, но и н а различны х конкурса х, соответст вующих их 

возр асту. 

Именно пере д учителям и, работаю щими в 5-6- х классах до лжна 

ставит ься задача: н аучить уча щихся выпо лнять рефер ативные работ ы, 

помочь и м преодолет ь появляющ иеся компле ксы публич ных выступ лений. 

К 7 классу ор ганизаторы прое ктной деяте льности в ш коле 

(замест итель дире ктора по н аучно-мето дической р аботы или дру гое 

назначе нное лицо) до лжны сосре доточить в нимание уч ителей на 

р азнообрази и проектно й деятельност и учащихся. З десь работ а строится 

тр адиционно: пре длагаются те мы, осущест вляются ко нсультации уч ащихся. 

Нач иная с 7 к ласса, уча щиеся могут уч аствовать в горо дском фест ивале 

«Юные и нтеллектуа лы», поэто му очень в ажно вовлеч ь их в это д вижение. 

В 8 классе уч ащимся пре длагается р аботать с р азными учите лями, 

выпо лняя разно й сложност и проекты. Обуч ающиеся изуч ают виды 

прое ктов на те хнологии и в ыполняют ко нкретный прое кт по друго му 

предмету. Прое кт может б ыть индиви дуальным и ко ллективным, 

кр аткосрочны м и долгосроч ным. В это м возрасте мо жно подключ ить 

учащихс я к выполне нию социал ьных проекто в, а также поз накомить и х с 

широки м спектром ко нкурсов, котор ые организу ются учреж дениями СПО И 

ВО.  

Много меро приятий ор ганизуется и про водится в р амках горо дского 

под проекта «О даренные дет и». В цело м схему проектно й деятельност и в 7-

8 классах мо жно предст авить в следующем в иде (рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема прое ктной деятельности в 7-8 классах 

 

Как было от мечено выше, в 8 к лассе необ ходимо испо льзовать 

поте нциал пред мета «Техно логия» в и нтеграции с дру гими предмет ами. Это 

поз волит учащ имся выпол нить все з аложенные ОО П виды прое ктов, 

начи ная от разр аботки прое ктного зам ысла в рам ках избран ного проект а, и 

закач ивая иссле дованиями х арактерист ик констру кций, разр аботки и 

из готовления м атериально го продукт а; пилотно го примене ния техноло гии 

на осно ве разработ анных регл аментов; прое ктирования, ко нструирова ния и 

моде лирования. В хо де проектно й деятельност и учащиеся до лжны 

научит ься выявлят ь потребност и, знать мето ды приняти я решения и у меть 

анализ ировать ал ьтернативн ые ресурсы, обоб щать опыт по лучения 

про дуктов раз личными субъе ктами, ана лизировать потреб ительские 

с войства эт их продукто в, запросы гру пп их потреб ителей, ус ловий 

произ водства. Уч ащиеся прое ктируют и ко нструируют мо дели по 

из вестному протот ипу, осущест вляют сборку мо делей, опт имизируют и 

регламентируют те хнологичес кие режимы про изводства д анного про дукта, 

апроб ирует получе нный матер иальный про дукт, и мо дернизируют е го. Всё 
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это не возможно без по дключения уч ителей естест веннонаучно го цикла, 

м атематики, и нформатики, с пециалиста по роботе хнике. Напр имер, в хо де 

изучени я различных эпох мо жно выполн ить модели раз личных 

тра нспортных сре дств, воору жений, макет ы жилищ. Н а уроках 

естест веннонаучно го цикла про вести ряд э ксперименто в, а в тес ной 

интегр ации с инфор матикой вы полнить ко мпьютерное мо делирование. 

Т акой опыт у же удачно ис пользуется в р яде образо вательных учре ждений. 

Особе нно интерес о пыт учителе й истории и те хнологии, ко гда учащиес я 

изучают с по мощью учите ля истории воору жение древ них воинов, 

з накомятся с истор ией жизни ве ликих изобрет ателей, а н а уроках 

те хнологии в ыполняют р аботы - ры царские дос пехи, русс кие кольчу ги, 

собира ют модели по черте жам Леонар до да Винч и. 

Необходимо от метить, что ос новой для и нтеграции прое ктной 

деяте льности с дру гими предмет ами, может в ыступить пре дмет 

общест вознание, т ак как чаще все го учащиес я выбирают те мы именно 

поэто му предмету. А с ам он напр авлен на изуче ние социум а. Курс 

раз нообразен и з атрагивает пр актически все сторо ны человечес кой 

деятел ьности - от л ичности изобрет ателя и уче ного до учет а собствен ных 

интересо в и склонносте й. Включает в себ я экономику и пр аво, что де лает 

этот пре дмет весьм а привлекате льным для уч ащихся и ш ироким для по ля 

проектно й деятельност и и выбора те мы, направ ления, вид а проекта, 

в ключая прое кты исследо вательские, пр икладные, т ворческие, в фор ме 

ролевой и гры. 

К окончани ю 9 класса к аждый учен ик должен в ыполнить нес колько 

прое ктов по раз ным предмет ам, тем са мым оценив с вою возмож ность 

науч ной деятел ьности, что поз волит ему с делать выбор от носительно 

д альнейшей тр аектории обуче ния и построе ния индиви дуального 

обр азовательно го маршрут а. В течен ие 9 класс а учащиеся и меют 

возмо жность презе нтовать резу льтаты прое ктной деяте льности на 

р азличных ко нференциях и меро приятиях. Ре комендуетс я начинать 
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до лгосрочные прое кты в 8 классе и з аканчивать в 9. Также в 9 к лассе 

учащ имся рекоме ндуется сосре доточить с вое вниман ие на 

профор иентационн ых проекта х. Они могут в ключать в себ я как разр аботку 

инд ивидуально го образов ательного м аршрута, изуче ние особен ностей 

професс ии и соста вление професс иограммы с соот несением с воих 

возмо жностей и особе нностей, т ак и выпол нение в хо де проектно й 

деятельност и профессио нальных проб ( архитектор, жур налист, ре жиссер, 

био лог, констру ктор и т.д.). 

Кроме того, уч ащиеся 9 классов у же могут по дключаться к 

об щешкольным прое ктом под ру ководством з аместителя д иректора по 

вос питательно й работе и ли педагог а-организатор а. 

С переходо м в следую щий класс, н ачиная с п ятого, дол жна снижат ься 

доля уч астия взрос лых в качест ве помощни ков, в том ч исле и учите ля, и 

увел ичиваться до ля самосто ятельности уч ащегося. 

Такой пере ход возможе н при испо льзовании д истанционн ых 

техноло гий, испол ьзование воз можностей и нтеграции оч ных и 

дист анционных фор м обучения. 

Проекты мо гут быть р азличны по вре мени выпол нения. Они мо гут 

начинат ься в нача ле учебного го да и завер шаться по е го окончан ию. Этап 

презе нтации в это м случае бу дет перенесе н на следу ющий учебн ый год. 

Прое кты могут н ачинаться в се нтябре, а з аканчиватьс я в рамках н аучно - 

пр актических ко нференций ( школьный уро вень в янв аре, район ный в 

февр але, городс кой и област ной в марте, ре же в апреле). Мо гут начинат ься 

после о кончания ко нференций пре дыдущего го да и заканч иваться к н ачалу 

следу ющих в буду щем учебно м году. Воз можны вари анты. 

Регл аментироват ь невозмож но, так ка к каждый пре дмет и уче ник имеют 

с вои индиви дуальные особе нности, а е диные срок и лишь поме шают 

плодот ворной работе уч ителя (педагога до полнительно го образования, 

з аместителя д иректора по вос питательно й работе и ли правово му 

регулиро ванию по р яду направ лений) и уче ника. Возмо жна как 
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ин дивидуальн ая, так и гру пповая работ а. Непреме нным услов ием должно 

ст ать требов ания предст авления резу льтатов ка ждым учени ком в теку щем 

учебно м году. И д ля тех, кто в тече ние учебно го года не с мог найти ко нкурс 

или ор ганизацию д ля презент ации резул ьтатов, до лжен быть в м ае 

организо ван школьн ый фестива ль. 

Для того чтоб ы всё это воз можно было осу ществить, необ ходимо 

нал ичие матер иально-тех нических ус ловий. Нал ичие в каж дом кабинете 

ко мпьютера с в ыходом в и нтернет, пр интером, н аличие ком пьютеров в 

б иблиотеке ш колы, возмо жности испо льзования к абинета инфор матики. 

Необ ходимо иметь в ш коле лабор аторное оборудование и 

с пециализиро ванные мастерс кие, кабинет ы. Ряд прое ктов потребует 

н аличие сре дств на пр иобретение необ ходимых рас ходных матер иалов, а 

т акже налич ие совреме нных компь ютеров и ц ифровой те хники. 

Однако люб ая техника до лжна быть в о пытных рук ах, следов ательно, 

необ ходимо посто янно совер шенствоват ь знания уч ителей, дл я чего 

регу лярно напр авлять пед агогически х работнико в на курсы по вышения 

кв алификации с ис пользование м современ ных техноло гий, включ ая 

робототе хнику, протот ипирование ( независимо от пре дмета). Уч ителя 

долж ны хорошо з нать возмо жности соц иальных сете й и Google. Важным 

ста новится уме ние учител я организо вать и про вести веби нар по 

акту альным вопрос ам обучающ ихся. Всё это поз воляет эко номить вре мя и 

затрат ы на проект ную деятел ьность все х субъекто в образовате льного 

про цесса. 

Широко дол жны использо ваться не то лько внешн ие ресурсы 

р азличных обр азовательн ых организ аций, но и в нутренние - ш кольные 

обуч ающие семи нары, высту пления кол лег с демо нстрацией о пыта работ ы 

в данном н аправлении. А лгоритм обуче ния педаго гов может б ыть 

следую щим: 

1. В августе о пределяетс я ведущая те ма, по которо й необходи мо 

скоррект ировать зн ания учите лей или пов ысить их к валификаци ю; 
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2. В ноябре про ходят семи нары, педсо вет и засе дания школ ьных 

метод ических объе динений, н а которых р ассматриваетс я как теор ия 

вопроса, т ак и дости жения в это й области от дельных уч ителей, 

пл анируются н аиболее интересные в ыступления; 

3. Завершается этот пер иод конкурсо м школьных мето дических 

объе динений в р амках педа гогического со вета в дек абре-январе, в р амках 

которо го школьные мето добъединен ия предста вляют наибо лее интерес ный 

опыт уч ителей своего ШМО по изуч аемой проб леме; 

4. В третьей чет верти прохо дит школьн ый конкурс от крытых уро ков, 

где об язательно ест ь номинаци я по главно й теме учеб ного года. Все 

уч ителя имеют воз можность ознакомиться с о пытом; 

5. Далее в марте, к ак правило, в к аникулярное вре мя, организу ются 

мастер- классы и обучающие занят ия для все х желающих; 

6. С апреля у же все работ ники школы пр именяют но вые техноло гии, 

админ истрация и ру ководители Ш МО при посе щении занят ий уделяют 

это му внимание. 

В рамках ш кольной де кады науки и т ворчества уч ащиеся име ют 

возможност ь продемонстр ировать сво и проекты уч ащимся мла дших 

парал лелей, но не в фор ме классичес ких защит, а в фор ме интерес ных 

мастер- классов, де монстраций о пытов и воз можностей. Это поз воляет 

заи нтересоват ь подраста ющее поколе ние, увлеч ь их проект ной 

деятел ьностью. 

Для того чтоб ы учителя ш колы захоте ли качестве нно занимат ься 

проект ной деятел ьностью, необ ходимо мор альное и м атериальное 

поо щрение. Дл я кого-то в ажно приобрете ние новой те хники, для ко го-то 

«поо щрение руб лем». В пос леднем случ ае школьное по ложение о 

ст имулирующе й части до лжно содер жать адекв атное затр атам 

возна граждение. 

Для того чтоб ы учащимся не пр иходилось по дстраиватьс я под 

требо вания отде льных учите лей-предмет ников, в ш коле рекоме ндуется 
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разр аботать ед иное положе ние о прое ктной деяте льности, в которо м 

предусматр иваются ед иные подхо ды к поста новке целе й, задач, 

в ыдвижению г ипотезы, офор млению само го проекта. Пр и этом Поло жение 

не то лько должно у нифицироват ь, но и ост авлять место д ля особенносте й 

конкретно го предмет а, учитыват ь требован ия различн ых меропри ятий, в 

то м числе и по вос питательно й работе. З адача учите ля объяснит ь ученику 

особе нности и требо вания конкурс а. Учащийс я в свою очере дь должен б ыть 

мобиль ным и умет ь перестра иваться и а даптироват ься под но вые 

требов ания и мен яющиеся ус ловия сред ы. На этом эт апе могут б ыть 

подключе ны и школь ные психоло ги. 

Для учащихс я тоже дол жны быть ор ганизованы мето дические учеб ы. 

Большим по дспорьем з десь могут б ыть, как у же было от мечено выше, 

ор ганизуемые уч ителями веб инары онла йн и офлай н, а также и х 

выступле ния в этом фор мате по акту альным проб лемам прое ктной 

деяте льности. 

Постоянный ко нтакт учите лей в рамк ах школьны х методичес ких 

объеди нений, обме н новинкам и и передо вым опытом поз волит пред лагать 

уча щимся разнообр азные совре менные, ор игинальные прое кты, котор ые 

будет от личать нов изна и отсутст вие штампо в. В школе до лжен появит ься 

банк ко нкурсов раз личных уро вней, как з аочных, та к и очных, чтоб ы 

создават ь ситуацию ус пеха в прое ктной деяте льности бу квально ка ждому 

учаще муся. Эта з адача, как пр авило, воз лагается н а заместите ля директор а 

по научно- методическо й работе и ли того, кто бу дет назначе н в школе з а 

организа цию проект ной деятел ьности. 

При методичес ком совете соз дается гру ппа из наибо лее опытны х 

учителей, котор ые курируют д анное напр авление, по могая оста льным, в 

то м числе но вичкам, ад аптироватьс я к проект ной деятел ьности, 

ан ализируют дост игнутые ус пехи и допу щенные ошиб ки, приним ают 

совмест но управле нческие ре шение в ра мках своих ко мпетенций и 

по лномочий. 
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В школе мо гут издават ься различ ные методичес кие пособи я с 

упражне ниями, прие мами для уч ителей, котор ые помогут и м успешно 

ис пользовать прое ктную деяте льность в с воей работе, н а уроках и 

в неурочной де ятельности. К это й работе об ычно актив но подключ ают 

школьн ых психоло гов. 

 

2.3. Анализ резу льтатов апроб ации модел и управлен ия проектно й 

деятельност ью 

 

В целом, можно пре дложить, к ак минимум, д ве модели ор ганизации 

прое ктной деяте льности в обр азовательн ых учрежде ниях с учето м 

действую щих приоритето в в регионе. 

Модель 1 – это инженер ные проект ы в рамках н аучно-

техно логической и нициативы с пос ледующим отборо м учащихся н а 

олимпиаду НТ И, в образо вательные це нтры. Данн ая модель пр ивлекатель на 

и в то же вре мя имеет с держивающие ф акторы для посто янной работ ы ОУ, 

котор ые заключа ются в огр аничении пос ледних в де ятельности. Вс я задача 

пе дагогическо го коллект ива (в осно вном это уч ителя естест веннонаучно го 

цикла) з аключается в мот ивации обуч ающихся к д анным пред метам и 

свое временное и нформирова ние и напр авлении их д ля участия в 

отбороч ных турах. 

Модель 2 ор иентирован а на научно- практическ ие конфере нции 

(райо нного, горо дского и об ластного уро вней) или ко нкурсы в р амках 

горо дского под проекта «О даренные дет и», а также н а вузовские 

ко нференции. Д анная моде ль на уров нях ООО и СОО мо жет быть 

з авершена з ащитой прое кта в школе в к ачестве од ного из до пусков к 

госу дарственно й итоговой аттест ации в выпус кных 9 и 11 к лассах. Мо дель 

построе на на алгор итме деяте льности от ветственно го за орга низацию 

прое ктной деяте льности в ОУ, котор ая была оп исана ранее. Особе нность 

дан ной модели в то м, что ответст венный за ор ганизацию прое ктной 
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деяте льности од новременно р аботает в д вух направ лениях. С о дной 

сторо ны, создает в ОУ т ворческую прое ктную среду, ко гда проект ной 

деятел ьностью ох вачено 100% обуч ающихся, с дру гой сторон ы, 

предост авляет воз можность уч ащимся зан ятия проект ной деятел ьностью 

вне ш колы через по дключение со циальных п артнеров и в нешних экс пертов, 

а т акже орган изации допо лнительного обр азования и н ауки. 

Таким образо м, в образо вательном учре ждении зар аботает 

эффе ктивная мо дель орган изации прое ктной деяте льности, н аправленна я на 

реализ ацию образо вательных ст андартов и р азвитие ка ждого обуч ающегося 

с учето м его инди видуальных потреб ностей и воз можностей. Д ля 

образов ательных ор ганизаций, ор иентирующи хся на вов лечение 

обуч ающихся во всеросс ийские меро приятия в р амках нацио нальной 

те хнологичес кой инициат ивы, будем це лесообразн а модель 1. Д ля 

образов ательных ор ганизаций, де лающих осно вной упор н а собствен ные 

ресурс ы, может быть ре комендован а модель 2. Обе мо дели ориент ированы 

на уч ащихся, не про являющихся с амостоятел ьно инициат ивы по выбору 

н аправления прое ктной деяте льности. Д ля тех же обр азовательн ых 

организ аций, котор ые ориентиро ваны на раз витие и по ддержку 

са мостоятель ности обуч ающихся, р азвитие их т ворческого поте нциала, 

мо жет быть ре комендован а дополните льная моде ль. 

На основе по лученных в хо де анкетиро вания данн ых, а также 

н аблюдений б ыла разработ ана модель ор ганизации прое ктной деяте льности 

в обр азовательно м учрежден ии (приложение А). 

В дополнен ие к предло женной моде ли были разр аботаны кр итерии и 

по казатели сфор мированност и компетент ности в прое ктной деяте льности 

(приложение Б). 

Были предло жены темы исс ледовательс ких работ: 

по теме «Сте пенная фун кция»: 

- степенная фу нкция и её с войства (теорет ический ас пект); 

- степенная фу нкция и её пр именение ( практическ ий аспект); 
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- степенная фу нкция в жиз недеятельност и человека; 

- по теме «Про изводная»: 

- производная в ф изике; 

- производная в х имии; 

- производная в б иологии; 

- производная в э кономике. 

После ввод ного занят ия и делен ия учащихс я на групп ы с учётом и х 

индивиду альных особе нностей, с пособносте й и склонносте й учащиеся 

пр иступали к р аботе над прое ктами. Работ а над прое ктом под ру ководством 

уч ителя пред полагала з накомство с ре комендован ной литературо й и 

интернет- источникам и, обобщен ие и систе матизацию по лученной 

и нформации, ре шение задач по те ме, в том ч исле повыше нного уров ня 

сложност и. Контрол ь и консул ьтации по прое кту осущест влялись через 

сет и и индиви дуальные встреч и. 

Работе над прое ктом предшест вовала диа гностическ ая работа. 

Пр иведём резу льтаты выпо лнения работ ы по теме «Функция» в 9 к лассе 

(рис. 6). 

 

Рисунок 6. Результат ы диагност ической работ ы «до» орг анизации 

прое ктной деяте льности 

Наибольшее з атруднение в ызвали зад ания: 
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1. Какие из с ледующих фор мул задают фу нкцию? 

2. Постройте гр афик функц ии y=5-x, ес ли ее област ь 

определе ния X тако ва: 

а) X = {0; 1; 2; 3; 4; 5}; 

б) X – множество де йствительн ых чисел. 

На заключите льном этапе пос ле заверше ния работы н ад проекто м 

также бы ла проведе на в этом к лассе по те ме диагност ическая работ а. 

Результ аты представлены в д иаграмме (р ис. 7). 

 

Рисунок 7. Результаты д иагностичес кой работы « после» орг анизации 

прое ктной деяте льности 

 

Была выявле на положите льная дина мика в резу льтатах вы полнения 

з аданий, св язанных с чте нием графи ка функций, к ак определе ние по 

граф ику областе й определе ния и значе ния функци и, нахожде ние 

наибол ьшего и на именьшего з начений фу нкции. 

На этапе ко нструирова ния (проект ирования) уч ащиеся под 

ру ководством уч ителя работ али над соз данием конеч ного продукта – 

т ворческой р аботы – «портфолио», фор мировали прое ктную папку 

( материалы по те ме, презент ацию, высту пление). Офор мляли работу в 
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те кстовом ре дакторе Wo rd, строил и графики сре дствами Exce l. 

На заключите льном этапе уч ащиеся пре дставляли презе нтацию 

творчес кой работы, в ыполненной с ис пользование м программ ы Power Po int. 

Ещё бо льшие возмо жности в соз дании презе нтаций может о казать 

про грамма Key note и испо льзование I PAD. 

Для выявле ния отноше ния учащихс я к проект ной деятел ьности было 

про ведено анкет ирование, г де учащимс я предлага лось выбрат ь один из 

в ариантов от вета (да, нет, не з наю) на сле дующие вопрос ы: 

- работать на д проектом тебе б ыло интерес но? 

- узнал (а) л и ты что-то но вое при работе н ад проекто м? 

- как ты счит аешь, прое ктная деяте льность до лжна присутст вовать 

на уро ках? 

- в работе на д проектом тебе о казывали по мощь? 

- ты доволен ( льна) резу льтатом свое й работы? 

Результаты а нкетирован ия представлены н а диаграмме (р ис. 8). 

 

Рисунок 8. Результаты а нкетирован ия «Об отно шении к прое ктной 

деяте льности» 

 

Для доказате льства эффе ктивности пр именения прое ктной техно логии 

в обуче нии применялись ст атистическ ие методы.  

По теме «Фун кция» были ис пользованы не параметричес кий критер ий 

Вилкоксо на (рис. 9) и параметр ический кр итерий для с вязных выборок – 
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кр итерий Сть юдента (рис. 10). 

 

 

 

Рисунок 9. Ось значи мости для э мпирическо го значения по кр итерию 

Вил коксона 

 

Рисунок 10. Ось значи мости для э мпирическо го значени я по критер ию 

Стъюдент а 

 

О результат ивности вне дрения усо вершенство ванной моде ли 

организ ации проект ной деятел ьности в обр азовательно й организа ции 

свидете льствуют т ак же количест венные дан ные об объё мах выполненных 

прое ктов (рис. 12). 

Сведения, предст авленные на рису нке 12, со всей оче видностью 

у казывают н а то, что про изводитель ность участ ников образо вательного 

про цесса по направле нию проект ной деятел ьности в пер иод после 

в недрения пре дложенных меро приятий гор аздо выше, че м была пре жде. 

Доля проекто в, выполне нных после усо вершенство вания орга низации 

прое ктной деяте льности в ш коле, сущест венно выше до ли проекто в, 
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выполне нных в рам ках ранее пр актиковавше гося подхо да к орган изации 

прое ктной деяте льности. 

 

 

Рисунок 11. Количество прое ктов до внедре ния 

 

Рисунок 12. Количество прое ктов после вне дрения 

 

Такое соот ношение объё мов выполне нных проекто в позволяет 

с делать выво д о том, что пре дложенная мо дель орган изации прое ктной 

24% 
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Количество проектов до внедрения 
предложений 

Применялись 

Не применялись 

45% 

55% 

Количество применяемых проектов после 
внедрения предложений 

Применялись 

Не применялись 
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деяте льности, во- первых, об ладает сти мулирующим воз действием н а 

субъекто в образовате льного про цесса, и, во- вторых, приводит к росту 

резу льтативност и проектно й деятельност и в школе в ко личественно м 

отношени и. При это м следует з аметить, что пре дставленные в ыше данные 

у казывают и н а улучшение к ачественны х характер истик разр абатываемы х 

и реализуе мых проекто в, следовате льно, увел ичение кол ичества 

вы полняемых прое ктов не пр иводит к с нижению их к ачества, что оче нь 

важно в ко нтексте требо ваний ФГОС к резу льтатам обр азовательно й и 

учебно й деятельност и.  

Для нагляд ной демонстр ации того ст имулирующе го эффекта, котор ый 

оказали из менения, в несённые в ор ганизацию прое ктной деяте льности в 

ш коле, на уч астников обр азовательно го процесс а, были собр аны данные о 

ко личестве учащихся, про явивших же лание участ вовать в проектной 

де ятельности. В обоб щённом и с истематизиро ванном виде динамика 

пре дставлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 13. Количест во ученико в, задейст вованных в прое ктной 

деяте льности до в недрения пре дложений 
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Рисунок 14. Ко личество уче ников, заде йствованны х в проект ной 

деятел ьности пос ле внедрен ия предложе ний 

 

Из данных, пре дставленны х на рисун ке 12, сле дует, что до н ачала 

реал изации меро приятий по усо вершенство ванию прое ктной деяте льности 

в обр азовательно й организа ции, вовлечё нность уча щихся в этот в ид 

деятель ности была до вольно высо кой – более трет и ученичес кого 

колле ктива школ ы.  

Однако в ср авнении с до лей учащихс я, по собст венной ини циативе 

нач авших вовле каться в р азработку и ре ализацию прое ктов предмет ной и 

соци альной напр авленности, пре жний показ атель выгл ядит менее 

з начительны м. 

Подводя ито г всему вы шеизложенно му, мы може м сформулиро вать 

вывод о то м, что орг анизация прое ктной деяте льности по 

усоверше нствованно й модели, активным пр именением со временных 

обр азовательн ых техноло гий (в т.ч. ко мпьютерных) способствует развитию 

поз навательны х, творчес ких способ ностей уча щихся, делает уроки ярче, 

н асыщеннее, по вышают интерес уч ащихся к изуч аемому пре дмету. 
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Выводы по г лаве 2 

 

В ходе работ ы модель ор ганизацион ной проект ной деятел ьности был а 

рассмотре на на примере Т атарской ш колы, на б азе которо й проходило 

исс ледование. А дминистрац ией школы соз даются усло вия для по вышения 

професс иональной ко мпетенции, т ворческого рост а учителей. Отсутст вует 

текучест ь кадров. Всё это го ворит о то м, что в Т атарской ш коле работ ает 

коллект ив професс ионалов. 

Можно сдел ать вывод, что пр и разработ ке модели прое ктной 

деяте льности в ор ганизации необ ходимо внест и и измене ния в поло жение о 

ст имулирующе й части, что бу дет способст вовать пов ышению 

заи нтересован ности учите лей в орга низации прое ктной деяте льности 

уч ащихся. 

Проекты мо гут быть р азличны по вре мени выпол нения. Они мо гут 

начинат ься в нача ле учебного го да и завер шаться по е го окончан ию. Этап 

презе нтации в это м случае бу дет перенесе н на следу ющий учебн ый год. 

Прое кты могут н ачинаться в се нтябре, а з аканчиватьс я в рамках н аучно – 

практичес ких конфере нций (школ ьный урове нь в январе, р айонный в 

фе врале, горо дской и об ластной в м арте, реже в а преле). Мо гут начинат ься 

после о кончания ко нференций пре дыдущего го да и заканч иваться к н ачалу 

следу ющих в буду щем учебно м году. Воз можны вари анты. 

Регл аментироват ь невозмож но, так ка к каждый пре дмет и уче ник имеют 

с вои индиви дуальные особе нности, а е диные срок и лишь поме шают 

плодот ворной работе уч ителя (пед агога доп.обр азования, з аместителя 

д иректора по вос питательно й работе и ли правово му регулиро ванию по 

р яду направ лений) и уче ника. Возмо жна как ин дивидуальн ая, так и 

гру пповая работ а. Непреме нным услов ием должно ст ать требов ания 

предст авления резу льтатов ка ждым учени ком в теку щем учебно м году. И 

д ля тех, кто в тече ние учебно го года не с мог найти ко нкурс или 

ор ганизацию д ля презент ации резул ьтатов, до лжен быть в м ае организо ван 
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школьн ый фестива ль. 

Ряд проекто в потребует н аличие сре дств на пр иобретение 

необ ходимых рас ходных матер иалов, а т акже налич ие совреме нных 

компь ютеров и ц ифровой те хники. 

Однако люб ая техника до лжна быть в о пытных рук ах, следов ательно, 

необ ходимо посто янно совер шенствоват ь знания уч ителей, дл я чего 

регу лярно напр авлять пед агогически х работнико в на курсы по вышения 

кв алификации с ис пользование м современ ных техноло гий, включ ая 

робототе хнику, протот ипирование ( независимо от пре дмета). Широ ко 

должны ис пользоватьс я не только в нешние ресурс ы различны х 

образовате льных орга низаций, но и в нутренние – школьные обуч ающие 

семи нары, высту пления кол лег с демо нстрацией о пыта работ ы в данном 

н аправлении.  

Для того чтоб ы учителя ш колы захоте ли качестве нно занимат ься 

проект ной деятел ьностью, необ ходимо мор альное и м атериальное 

поо щрение. Дл я кого-то в ажно приобрете ние новой те хники, для ко го-то 

«поо щрение руб лем». В пос леднем случ ае школьное по ложение о 

ст имулирующе й части до лжно содер жать адекв атное затр атам 

возна граждение. Для учащихс я тоже дол жны быть ор ганизованы 

мето дические учеб ы. Большим по дспорьем з десь могут б ыть, как у же было 

от мечено выше, ор ганизуемые уч ителями веб инары онла йн и офлай н, а 

также и х выступле ния в этом фор мате по акту альным проб лемам прое ктной 

деяте льности. 

Постоянный ко нтакт учите лей в рамк ах школьны х методичес ких 

объеди нений, обме н новинкам и и опытом поз волит пред лагать уча щимся 

разнообр азные совре менные, ор игинальные прое кты, котор ые будет 

от личать нов изна и отсутст вие штампо в. В школе до лжен появит ься банк 

ко нкурсов раз личных уро вней, как з аочных, та к и очных, чтоб ы создават ь 

ситуацию ус пеха в прое ктной деяте льности бу квально ка ждому учаще муся. 

Эта з адача возлагается н а заместите ля директор а по научно- методическо й 
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работе и ли того, кто н азначен в ш коле за ор ганизацию прое ктной 

деяте льности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектная де ятельность в ш коле подразу мевает самосто ятельное 

от крытие обуч ающимися но вых фактов и по нятий вместо пр ивычного 

по лучения от пе дагогов зн аний и нав ыков в гото вом виде. Дет и выступают 

в ро ли исследо вателей и пер вооткрывате лей, а их обуче ние станов ится 

более мот ивированны м. Школьни ки получают воз можность р азвивать с вои 

интелле ктуальные с пособности, поз навая окру жающий мир и ре шая 

практичес кие пробле мы.  Под прое ктной деяте льностью по нимают таку ю 

модель учеб но-воспитате льной деяте льности, котор ая отличаетс я 

гибкость ю организа ции, способ ностью раз вивать инте ллектуальн ые и 

духов ные способ ности, что про исходит в про цессе созд ания социа льно и 

пра ктически з начимого обр азовательно го продукт а. Это эле мент культур ы 

человека в и нформацион ном общест ве.   

Любой состо явшийся прое кт – это с воеобразна я ценностно-с мысловая 

точ ка опоры в р азвитии ребе нка, «кирп ичик» в зд ании личност ного 

мировоззре ния, очере дная планк а (граница) ду ховно-инте ллектуально го 

преодоле ния возраст ания.  

Каждый прое кт культив ирует чувст во успешност и, стабиль ности, 

увере нности в с воих силах, пр идает ценност ь собствен ному 

сущест вованию, взр ащивает жиз нестойкост ь. Проектн ая деятель ность 

кард инально ме няет позиц ии школьни ка и педаго га. Она ст авит их в 

р авноправные от ношения, т ак как и пе дагоги, и уч ащиеся соз дают по 

ед иным критер иям одноро дные образо вательные про дукты – прое кты. 

Так, проект ная деятел ьность имеет с вои специф ические черт ы. 

Строитс я она от резу льтата при менительно к ко нкретной з адаче. А вот 

тр адиционные черт ы образова ния – академизм и фу ндаменталь ность – 

уходят на второ й план. На пер вый план в ыдвигается с пособность 

с амостоятел ьно, актив но искать сре дства реше ния новых з адач. 

По итогам про ведённого исс ледования мо жно сделат ь вывод, что 
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прое ктная деяте льность – это самосто ятельная де ятельность уче ника по 

изуче нию интересу ющего напр авления, пр иобретению до полнительно го 

опыта. 

Кроме того, хоте лось бы от метить, что в ус ловиях совре менной 

модер низации росс ийского обр азования о дной из за дач школы я вляется не 

то лько формиро вание систе мы знаний и у мений у обуч ающихся, но и 

р азвитие способ ностей при менения эт их знаний в с воей деяте льности. 

Из меняя содер жания образо вания, ком петентност ный подход, с пособствует 

а ктивному ис пользовани ю в образо вательной пр актике акт ивных мето дов 

обучен ия. Кроме то го, назван ные методы со действуют р азвитию 

творчес ких способ ностей уча щихся, фор мируют нав ыки самораз вития и 

са мообразова ния. В пос ледние год ы такой эффе ктивной те хнологией 

в идится прое ктная деяте льность. 

Основным резу льтатом прое ктно-иссле довательско й деятельност и 

является и нтеллектуа льный, творчес кий продукт, уст анавливающ ий ту или 

и ную истину в резу льтате про цедуры исс ледования и пре дставленны й в 

стандарт ном виде. Прое ктная техно логия включ ает в себя со вокупность 

исс ледовательс ких, поиско вых, пробле мных методо в, творчес ких по свое й 

сути. 

Важным эта пом проект ной работы ш кольников я вляется выбор 

мето дов исследо вания, котор ые служат и нструменто м в добыва нии 

фактичес кого матер иала. Прое ктное обуче ние, как о дно из совре менных 

мето дик и напр авлений, н аиболее аде кватно отвеч ает настоя щим запрос ам 

обществ а, так как в е го основу по ложена иде я о направ ленности учеб но-

познавате льной деяте льности шко льников на резу льтат, котор ый 

достигаетс я при реше нии той ил и иной пра ктически и ли теоретичес ки 

значимо й задачи. Прое ктная деяте льность поз воляет обес печить дост аточно 

высо кий уровен ь включенност и учащихся в про цесс позна ния. 

По наблюдениям руководителей проектных и исследовательских работ, 

многие учащиеся не могли самостоятельно сформулировать гипотезу, 
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распланировать свою деятельность и определить цель работы. Пользуясь в 

совершенстве информационными технологиями и навыком поиска 

информации, школьники затруднялись в ее анализе и представлении 

результатов исследования. Скорее всего, это было вызвано тем, что не все 

школьники были обучены проектной и исследовательской деятельности. В 

большинстве случаев они пользовались предложенным учителем алгоритмом 

без предварительной подготовки, не имея базовых знаний и умений в этой 

области. 

Однако федеральный государственный стандарт основного общего 

образования при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

требует учитывать сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Поэтому в образовательном учреждении должна быть 

спланирована работа по организации освоения школьниками данных умений. 

В общем и целом, проектная деятельность в средней школе, как 

правило, редко выходит за рамки урока. В настоящее время это направление 

в образовании является прерогативой школы, и здесь появляется ряд 

проблем, связанных не только с созданием проекта, способным 

конкурировать на различных салонах инноваций, конкурсах, но с самим 

пониманием проектной деятельности. Зачастую ни администрация школы, ни 

сам педагог, осуществляющий работу в этой сфере, не осознают 

особенностей создания готового проекта. Проектная деятельность в 

большинстве случаев определяется как прикладная, на нее отводится 

незначительное количество учебных часов. При этом проект по своему 

определению должен иметь междисциплинарный характер. Повышающийся 

интерес высших учебных заведений к конкурсам проектов и усиление 

взаимосвязи.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Модель организации проектной деятельности в образовательной 

организации 

 

Рисунок 5. Модель организации проектной деятельности в образовательной 

организации 
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Окончание приложения А 

 

Пояснения к рисунку 5 

Цель Совершенствование проектной деятельности в 

образовательной организации 

Задачи 1. Составить целостное представление о 

проектной деятельности в ОО 

2. Разработать рекомендации 

3. Создать интерес к применению проектной 

деятельности 

Принципы - Деятельность 

- Преемственность 

Формы, методы Дискуссии 

Наблюдение 

Анкетирование 

Опрос 

Моделирование ситуаций 

Презентации 

Условия реализации Психолого-педагогические 

Содержательно-регулятивные 

Показатели Умения и навыки применения исследовательских 

методов, навык применения проектной 

деятельности, оценка результатов и выбор 

оптимального решения 

Уровень Осознанно-креативный 
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                                                                                                         Приложение Б 

 

Критерии и показатели сформированности компетентности в проектной 

деятельности 

Таблица 2 

Критерии и показатели сформированности компетентности в проектной 

деятельности 

Критерии Показатели 

Когнитивный критерий 

 

Понимание роли и значения обогащено-содержательной 

среды в школе для развития личностных качеств 

обучающихся в разных видах деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, творческой и 

профессиональной); 

Оценка способностей и личностных качеств 

(интеллектуальных, творческих способностей и талантов); 

Знание качеств личности, способствующих развитию 

творческих успехов (самостоятельность, активность, 

креативность, целеустремленность и др.). 

Мотивационно-

эмоциональный критерий 

 

Потребность в успехе и желание реализовать себя в разных 

видах творческой деятельности; 

Познавательный интерес и любознательность 

(самопознание, самоопределение, саморазвитие, 

самореализация); 

Эмоциональность, чувствительность, воля к достижению 

поставленной цели. 

Средовой критерий 

 

Удовлетворенность отношениями с субъектами 

окружающей среды; 

Ощущение психологического и социального комфорта в 

развивающей среде; 

Социальная идентичность себя с успешной личностью в 

социуме. 

Деятельностно-

практический критерий 

 

Включенность в разные виды деятельности; 

Удовлетворенность процессом и результатами видов 

деятельности; 

Продукт деятельности как результат развития разных видов 

способностей и талантов. 

Критерий значимости* Наличие достоверных различий между количественными и 

качественными показателями компетентности в проектной 

деятельности 

 

*Примечание: Для измерения применяются методы математической 

статистики: непараметрический критерий Вилкоксона и параметрический 

критерий Стьюдента для связных выборок. 

 

 

 


