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УЧЕБНЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ  ШКОЛЬНИКОВ

Елена Землянская, профессор кафедры начального обучения 

Московского педагогического государственного университета, док-

тор педагогических наук

Несколько лет назад мы со студентами проводили мини-иссле-

дование, в основе которого была модифицированная американская 

методика-анкета. В ней перечислялись в произвольном совмещении 

около двадцати качеств личности. Предлагалось выбрать по пять ка-

честв, которые характеризуют идеального учителя, идеального уча-

щегося и просто «успешного» взрослого. Вот что получилось. Иде-

альный ученик — послушный, исполнительный, дисциплинирован-

ный, прилежный, творческий. Аналогичная характеристика и для 

идеального учителя. А вот при характеристике «успешного» взросло-

го качеств, приписанных предыдущим категориям, мы не обнаружи-

ли. «Успешный» взрослый, по мнению студентов, — инициативный, 

самостоятельный, предприимчивый, целеустремлённый, готовый 

брать на себя ответственность. То есть налицо явное противоречие: 

в учебно-воспитательном процессе в школе ценятся люди с одними качест-

вами, а мы хотим, чтобы за порогом школы человек был счастлив в другом 

обличии. Как этому научить? И кто этому может научить?

Иными словами, обновляющейся ныне школе требуются новые 

методы обучения, которые формировали бы активную, самостоя-

тельную и инициативную позицию учащихся, способствовали были 

социализации. Одно из ведущих мест среди методов в арсенале ми-

ровой и отечественной педагогической практики принадлежит мето-

ду проектов. 

Особенно это актуально для экономической и предпринима-

тельской подготовки школьников. В процессе выполнения проектов 

у них развивается экономическое мышление, способность выявлять, 

формулировать проблему, находить рациональные пути её разре-

шения; формируются экономически значимые качества и умения: 

контактность в общении, целеустремлённость и организованность, 

расчётливость и предприимчивость. Ребята учатся ориентироваться 

в ситуации неопределённости, принимать решения, планировать 

и распределять деятельность, адаптироваться к изменяющимся усло-

виям. 
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О методе проектов

Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов — не-

отъемлемый атрибут их школьной жизни. Уже в начальной школе 

дети вовлекаются в разработку, выполнение проектов. Конечно, чем 

младше дети, тем более «облегчённый» вариант проектной деятель-

ности им предлагается. Проекты школьников могут быть разнооб-

разными по виду, типу, продолжительности, условиям, результатам 

и т.п. Однако при всём их разнообразии в основе любого проекта 

лежит идея развития личности ребёнка при максимальной самостоя-

тельности его продуктивной деятельности. 

Пожалуй, два признака могут считаться ведущими в проектной 

технологии: 

1. Прагматическая направленность учебно-познавательной де-

ятельности школьников на результат, который получается при реше-

нии личностно значимой и социально обусловленной проблемы.

2. Характер взаимодействия двух субъектов проектной деятель-

ности — ученика и учителя — принципиально иной по сравнению 

с традиционным обучением. Действия учителя при реализации про-

ектного метода можно характеризовать так:

• помогает ученику определить цель деятельности;

• рекомендует источники получения информации;

• раскрывает возможные формы деятельности;

• содействует прогнозированию результатов выполнения про-

екта;

• создаёт условия для активности школьника;

• является партнёром;

• помогает ученику оценить полученный результат и т.п. 

А действия ученика, выполняющего проект, можно обозначить 

так:

• определяет цель своей деятельности;

• открывает новые знания;

• экспериментирует;

• выбирает пути решения возникающих проблем;

• несёт ответственность за свою деятельность и т.п.

Следовательно, проектная деятельность предполагает воспита-

ние у школьников определённых качеств, умений и компетенций. 

Назовём важнейшие из них. 

Качества:

• самостоятельность;

• инициативность;
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• целеполагание;

• креативность. 

Умения и компетенции: 

• исследовательские: генерировать идеи; выбирать лучшее реше-

ние; 

• социального взаимодействия: сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом совместной работы и направлять её 

в нужное русло;

• оценочные: оценивать ход и результат своей деятельности и де-

ятельности других; 

• информационные: самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостаёт; 

• презентационные: выступать перед аудиторией; проявлять ар-

тистические способности; отвечать на неожиданные вопросы; 

использовать различные средства наглядности;

• рефлексивные: отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему 

мне необходимо научиться?»; находить свою роль в коллектив-

ном деле;

• управленческие: проектировать процесс; планировать деятель-

ность — время, ресурсы; принимать решения; распределять обя-

занности при выполнении коллективного проекта.

Возникает резонный вопрос: готовы ли школьники к такой 

деятельности? Достаточно ли развиты у них необходимые качества 

и умения? Конечно же, нет! Однако формирование необходимых 

качеств и умений возникает только в процессе выполнения этой де-

ятельности. Например, самостоятельность как качество личности 

не может развиться без самостоятельной деятельности ученика. Ис-

следовательские умения человека не могут появиться без его участия 

в исследовании. 

Более того, никакой школьный возраст (младший, подростко-

вый) нельзя рассматривать как малозначимый, «проходной» для ре-

ализации проектного метода. Иначе у значительного числа школь-

ников так и не удастся воспитать необходимые качества и умения. 

Значит, вовлекать школьников в проектную деятельность надо как 

можно раньше, конечно, на доступном для их возраста уровне. А при 

организации такой деятельности — подмечать проявления необхо-

димых качеств и умений учащихся, культивировать их, создавать ус-

ловия для их развития.
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Классификация проектов школьников

Выделяется несколько видов проектов по различным основа-

ниям.

1. По доминирующему виду деятельности ученика: практико-

ориентированные; исследовательские; информационные; творчес-

кие; ролевые (см. табл. 1). 

Таблица 1

Классификация проектов школьников по доминирующему

виду деятельности

Вид Краткая характеристика процесса и результата

Практико-

ориентированные

Изготовление материального продукта, который можно 

использовать в жизни класса, школы, города, семьи, отдельного 

человека

Исследовательские Выдвижение первоначальной гипотезы и проверка её с помощью 

опроса, наблюдения, эксперимента

Информационные Сбор, анализ и представление информации о каком-либо объек-

те, явлении в виде реферата, видеоролика, альбома, плаката и т.п.

Творческие Разработка альманахов, игр, сценариев, коллажей, рисунков, 

выставок, музыкальных произведений

Ролевые Подготовка и разыгрывание спектакля

2. По предметно-содержательной области: монопроекты (в рам-

ках одного учебного предмета), межпредметные, внепредметные.

3. Мини-проекты (один или пол-урока), краткосрочные (не-

сколько уроков, обычно от двух до четырёх), длительные (на чет-

верть). 

4. По месту выполнения проектов учащимися: на уроках в клас-

се, после уроков в школе, домашние, смешанные.

5. По числу участников: индивидуальные, групповые, клас-

сные.

Технология организации проектной деятельности школьников

Она предусматривает: предварительную подготовку учителя 

к организации проектной деятельности школьников и непосредс-

твенное выполнение детьми учебного проекта.

Предварительная подготовка учителя — неотъемлемый атрибут 

метода проектов. Дело в том, что хорошо подготовленный и правиль-

но реализуемый проект должен затронуть воображение как учителя, 

так и учащихся. Поэтому он может начаться с просмотра видеофиль-
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ма, с какой-нибудь интересной экскурсии, беседы с приглашённы-

ми людьми или рассказа учителя. Секрет успеха в том, чтобы связать 

проект с реальной жизнью. Когда учащиеся осознают, что они имеют 

дело с «настоящими проблемами», уровень их мотивации к проекти-

рованию резко повышается. 

Предварительная подготовка учителя включает поиск ответов 

на следующие вопросы:

• Какая проблема вызовет интерес у учащихся?

• Какова степень свободы школьников при принятии реше-

ний?

• Какие результаты можно ожидать? Какой получим продукт?

• Сколько времени потребуется для выполнения проекта?

• Какие материалы потребуются для его реализации?

• Какие знания потребуются учащимся для выполнения проек-

та, каким умениям надо будет их научить?

• На каких этапах проекта сделать основной акцент?

Экономические и предпринимательские проекты учащихся 

связаны с удовлетворением потребностей людей. В них рекоменду-

ется широко использовать национально-региональную специфику 

(обычаи, традиции, декоративно-прикладное искусство, фольклор, 

детские игры и забавы, праздники народного календаря и др.), поз-

воляющую повысить познавательный интерес школьников к нацио-

нальной культуре, частью которой является и экономическая культу-

ра. Примерные темы: «Национальная кухня», «Народный костюм», 

«Художественная обработка кожи (лозы, дерева, кости и т.п.)», «По-

дарок», «Украшение для нашего дома» и др. А возможные результаты 

(продукт) проектной деятельности школьников могут быть такие: 

альбом, анализ опроса, бизнес-план, видеоклип, видеофильм, вы-

ставка, газета, гербарий, действующая фирма, журнал, законопро-

ект, «книжка-раскладушка», коллаж, коллекция, костюм, макет, 

мини-предприятие, система школьного самоуправления, сказка, су-

венир-поделка, сценарий праздника, утренника, спектакля, учебное 

пособие, фотоальбом и т.д. 

При организации непосредственной проектной деятельности 

школьников выделяется несколько этапов:

1. Выбор темы и задачи проекта.

2. Выдвижение первоначальных идей.

3. Выбор лучшей идеи.

4. Планирование проектного задания.

5. Непосредственное изготовление проекта.

6. Оценка его и защита.
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При этом важно обеспечить самостоятельность школьников как 

на этапе выбора темы или идеи проекта, так и его выполнения и пре-

зентации.

Раскроем основные задачи учителя на каждом из этапов техно-

логии организации проектной деятельности учащихся, имея в виду, 

прежде всего, проекты экономической направленности.

Этап 1. Выбор темы и задачи проекта.

Проект обычно учитывает потребности людей и общества 

и предлагает пути удовлетворения этих потребностей. Следователь-

но, задача на этапе выбора темы проекта — выявить потребности 

конкретных людей или отдельных групп. Приёмы выявления пот-

ребностей: интервьюирование; маркетинговое исследование. Для 

организации интервьюирования школьники составляют перечень 

вопросов, которые они будут задавать во время интервью (например, 

«Какой подарок вы хотели бы получить ко Дню Победы?», «Как бы 

вы хотели украсить рабочее место?»), и определяют объект интер-

вьюирования (например, пожилых людей; детей в возрасте до 5 лет; 

учащихся; учителей школы; родителей учащихся; профессионалов 

определённой группы). Маркетинговое мини-исследование может 

заключаться, например, в том, что учащиеся сравнивают и анализи-

руют цены на одни и те же изделия в различных магазинах и т.п.

В результате школьники формулируют проектное задание. Оно 

включает:

• название проекта;

• его функции (какие потребности человека будут удовлетво-

рены);

• предполагаемый пользователь (конечный пользователь или 

сектор рынка);

• результат (продукт) проекта.

Примеры проектов.

«Сувенир ко Дню учителя». Задача проекта — разработать и из-

готовить подставку для канцелярских принадлежностей (каранда-

шей, ручек, кисточек, скрепок, бумаги и т.д.). 

«Кодекс чести школы». Задача — разработать единый обще-

школьный документ, регулирующий этические, поведенческие ас-

пекты жизни всего школьного коллектива.

«Школьное мини-предприятие». Задача — разработать пакет 

документов, устанавливающих основания деятельности школьного 

предприятия (бизнес-план).
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На этом же этапе необходимо договориться о характере взаи-

модействия участников. Проект можно выполнять индивидуально, 

в малых группах, коллективно. 

Этап 2. Выдвижение первоначальных идей. 

Это важнейшая составляющая процесса проектирования. Идея 

включает понимание цели и пути её достижения. Причём нельзя «на-

вязывать» учащимся свою идею. Чем больше выдвигается идей, тем 

лучше. Под «идеей» здесь понимается начальное размышление уча-

щихся о том, как можно реализовать те или иные потребности людей. 

При обсуждении происходит свободное самовыражение учащихся, 

развивается их творчество, способность генерировать идеи. Этот 

этап удачно организуется на основе «мозгового штурма» — свобод-

ного выражения мыслей участников, рождающего множество идей. 

Процедура сопровождается быстрым записыванием идей на бумагу 

(доску), что помогает «освободить дорогу» для другой идеи, позволя-

ет новой идее «всплыть» на поверхность. 

Правила «мозгового штурма»:

• высказывать самые различные идеи, какими бы странными 

или непривлекательными они ни казались на первый взгляд;

• высказывать идеи быстро, особо не задумываясь и не оцени-

вая их;

• избегать длинных предложений, содержащих анализ;

• не обсуждать идеи (какая хорошая, а какая плохая).

Учитель во время «мозгового штурма» ведёт запись идей на до-

ске, располагая записи произвольно по всему полю доски, чтобы не 

выделять отдельные идеи.

На этом этапе важно генерировать как можно больше идей. 

Их оценка будет дана позже, тогда из них можно будет выбрать на-

иболее интересную.

Этап 3. Выбор лучшей идеи.

На этом этапе учащиеся должны выбрать одну идею из множес-

тва, которая и будет реализована в продукте проекта. Задача учите-

ля — помочь школьникам отобрать и оценить выдвинутые идеи. 

Сделать это можно на основе требований, которые предъявля-

ются к самому изделию. Наиболее существенные требования к каж-

дому из них называются критериями. Задача учителя — помочь уча-

щимся в выборе системы критериев для оценки проекта. Лучше, если 

после небольшого разъяснения школьники общими усилиями само-

стоятельно создадут свою систему критериев.
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Например, для оценки материального продукта можно исполь-

зовать такую систему критериев:

• Функциональность (какие функции должно выполнять изде-

лие и насколько хорошо оно их выполняет).

• Внешний вид (как оно должно выглядеть, эстетические харак-

теристики изделия).

• Материалы (какие материалы и отделка могут быть использо-

ваны, их доступность, лёгкость в обработке).

• Безопасность (безопасность при использовании; к каким эко-

логическим или социальным последствиям может привести его 

использование).

• Экономическая целесообразность (стоимость изделия (доро-

го, дёшево); насколько целесообразно его изготавливать — мо-

жет, проще купить готовое в магазине?).

А для оценки исследовательского проекта можно взять такую 

систему критериев: 

• реализуемость проекта; 

• его конкретность и ясность; 

• оригинальность.

Договорившись о системе критериев, школьники приступают 

к отбору лучшей идеи. Задача учителя — помочь оценить идею с по-

мощью системы критериев. Для этого существует несколько приё-

мов:

1. Качественная оценка идей. Учащийся пишет свои коммента-

рии — «за» и «против» («плюс» либо «минус») рядом с каждой идеей. 

Лучшей считается та идея, которая набрала больше «плюсов».

2. Синтезирование новой идеи посредством комбинации луч-

ших характеристик нескольких предыдущих идей. Это проще сде-

лать, если все идеи изображены на одном листе и их можно охватить 

одним взглядом. 

3. «Матрица принятия решений». Оценка идей производится 

в таблице. Учащийся присваивает определённое количество бал-

лов каждой идее по отношению к критериям и заносит их в табли-

цу — «матрицу». Каждая идея оценивается по пятибалльной шкале. 

Подсчитывается количество баллов, набранных каждой идеей по 

всем критериям, и выбирается набравшая наибольшее число баллов 

(см. табл. 2 на стр. 68).
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Таблица 2

Оценка предложенных идей в соответствии с критериями

Идеи

Критерии
Идея 1 Идея 2 Идея 3

Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Всего

Этап 4. Планирование проектного задания, «проектный этап».

На этом этапе разрабатывается модель проекта с учётом резуль-

татов маркетингового исследования, выбирается рациональная тех-

нология, составляется технологическая карта, даётся экономическая 

оценка выполняемой работы. Чаще всего итогом этого этапа являет-

ся технологическая карта проекта — лист бумаги, расположенный на 

стенде, на котором зафиксированы следующие параметры изготов-

ления конечного продукта:

• необходимые ресурсы: временнЫе, финансовые, трудовые, 

материальные, информационные;

• способы выполнения отдельных операций;

• план-график выполнения отдельных работ по изготовлению 

продукта. 

Материальные ресурсы — это те материалы и оборудование, ко-

торые потребуются для изготовления изделия. Лучше всего эти све-

дения записать в отдельную таблицу (см. табл. 3).

Таблица 3
Материалы и оборудование

№

п/п
Наименование Количество Свойства

Где можно 

достать?
Стоимость

Отметка

о наличии

Информационные ресурсы — это та информация, которая пот-

ребуется для выполнения проекта. Её также целесообразно предста-

вить в таблице (см. табл. 4).

Таблица 4

Информация

№

п/п
Характер информации Где её можно получить? Стоимость Отметка о наличии
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Задача учителя на этом этапе — помочь учащимся как можно 

детальнее разработать технологическую карту проекта, распределить 

обязанности, определить недостающие ресурсы.

Этап 5. Изготовление проекта

Школьники приступают к индивидуальному, коллективному 

или групповому выполнению задуманного проекта. На этом этапе 

важно координировать их деятельность, поддерживать мотивацию, 

развивать рабочие контакты участников. Скорее всего, потребуется 

один или несколько промежуточных отчётов ребят, индивидуальные 

или групповые консультации. На этом этапе важно обращать внима-

ние школьников на технологическую карту проекта и не допускать 

отклонений от задуманного. Школьники изготавливают продукт, 

составляют план, макет, схему, сценарий, оформляют отчёт, в кото-

рый включают: обоснование выбора темы, описание проекта и хода 

работы над ним, рисунки и эскизы. 

Этап 6. Оценка и защита проекта

Это последний, экспертный этап проектной деятельности: за-

щита выполненных проектов, самооценка и рефлексия, экспертная 

оценка, предложения по совершенствованию деятельности. Проект 

оценивают не только по результатам практической работы. Не менее 

важно и то, как сами ребята оценивают работу; что получилось, а что 

нет; чему научились в ходе проекта; что не удалось сделать; перспек-

тивы улучшения своего проекта.

Основные задачи учителя на этом этапе: сформировать группы 

рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов; подготовит проек-

ты к публичной защите; провести координационное совещание от-

ветственных за мероприятие; организовать публичную защиту про-

ектов.

Мы придаём особое значение этому этапу проектной деятель-

ности школьников. Происходит осмысление сделанного детьми, 

формируется их отношение к самостоятельной деятельности. Поз-

волю дать несколько практических советов учителю по его органи-

зации.

Во-первых, помогите учащимся дать самооценку проекта. Для 

этого предложите им ответить на такие вопросы:

1. Почему вы начали разрабатывать этот проект? На удовлетво-

рение какой потребности людей он направлен?

2. Соответствует ли критериям выбранная вами идея?

3. Каково мнение людей, которые будут использовать ваш   

проект?
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4. Как улучшить проект, каковы направления дальнейшего ис-

следования?

Во-вторых, помогите школьникам оценить процесс проектиро-

вания. Для этого можно задать им такие вопросы:

1. Правильно ли вы сформулировали задачу проекта?

2. Соответствовало ли ваше исследование поставленным це-

лям?

3. Обосновали ли вы каждый из критериев?

4. Разнообразны ли были идеи? Учитывали ли они местные ус-

ловия?

5. Обосновали ли вы своё решение при выборе идей?

6. Была ли достаточно полной проработка идеи?

7. Соответствовал ли результат проработки идеи тому проекту, 

который вы собирались выполнять?

8. Насколько хорошо вы спланировали и использовали время?

9. Предусматривает ли реализация проекта решение экономи-

ческих и экологических проблем?

10. Что бы могло быть сделано по-другому, если бы вы снова на-

чали разрабатывать этот проект?

Помогите учащимся подготовить проект к представлению, к за-

щите. Это завершающий этап, когда учащиеся докладывают о про-

деланной ими работе. Как правило, защита проектов проводится 

в форме выставки тех изделий, которые ребята создали. Выставка со-

провождается выступлениями школьников с рассказом о своём из-

делии. План выступления школьника, например, может быть таким:

1. Почему ты начал разрабатывать этот проект? Для кого он 

предназначен?

2. Было ли проведено предварительно маркетинговое исследо-

вание? Интервьюирование потенциальных пользователей? Если да, 

то что было выявлено?

3. Какова основная идея проекта? Какие ещё идеи у тебя были? 

Почему ты их отверг?

4. Какими критериями ты руководствовался? Соответствует ли 

им выбранная идея?

5. Какие использовались материалы? Достаточными ли знания-

ми и умениями ты обладал или пришлось чему-то учиться? Сколько 

времени тебе потребовалось? Какое оборудование ты использовал? 

Кто тебе помогал? (Краткая характеристика процесса выполнения 

проекта.)

6. Каковы этапы выполнения проекта? В чём они заключались? 

(Краткая характеристика производственных этапов.)
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7. Какие комментарии ты получил относительно изготовленно-

го изделия от пользователей или посторонних людей?

8. Как улучшить проект, каковы направления дальнейшего ис-

следования?

Весьма важный вопрос — оценка выполненных проектов, кото-

рая должна носить стимулирующий характер. Школьников, добив-

шихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить 

дипломами или подарками. При этом должен быть поощрён каж-

дый, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать 

представление в соревнование проектов с присуждением мест. Луч-

ше выделить несколько номинаций и постараться сделать так, чтобы 

каждый проект «победил» в какой-либо номинации. Например, мо-

гут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нуж-

ный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Весёлый 

проект», «Оригинальный проект», «Дружный проект» и др.

Помимо личных призов, можно подготовить общий приз все-

му классу за успешное завершение проектов. Это может быть чае-

питие, поход в театр (на выставку, в музей), пикник, экскурсия по 

изучению местного хозяйства или достопримечательностей родно-

го края и т.п.


