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Под распределённым образовательным 

проектом обычно понимают совместную 

учебно-познавательную, творческую или 

игровую деятельность учащихся-партнёров 

на основе компьютерной телекоммуника-

ции, имеющую общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направлен-

ные на достижение общего результата. Они 

дают возможность не только передавать 

ученикам сумму тех или иных сведений, но 

и научить приобретать знания самостоя-

тельно с помощью возможностей Интернета, 

уметь пользоваться этими знаниями для ре-

шения новых познавательных и практиче-

ских задач, помогают осознать культурные 

различия и воспитывать чувство принад-

лежности к единой мировой общности.

Конструирование виртуального пространства 

распределённого образовательного проекта, 

обеспечивающего комплексное использова-

ние современных педагогических, информа-

ционных, коммуникативных и управленче-

ских технологий, позволяет интегрировать 

учебную, профессиональную и социальную 

среды функционирования проекта. 

Центральное звено проекта – инфор-

мационно-технологическая система управ-

ления базой знаний проекта. Она включает 

следующие компоненты:

– централизованное хранилище арте-

фактов, создаваемых на отдельных 

этапах реализации проекта; 

– архив, фиксирующий накопленные в 

ходе выполнения проекта знания и опыт, 

доступные изучению и использованию; 

– единый пул рабочих ресурсов с на-

страиваемой системой классификации 

и управления правами доступа участ-

ников проекта. 

Синхронные и асинхронные средства 

интернет-коммуникации, персональные и 

групповые информационные менеджеры 

используются в качестве инструментария 

сотрудничества членов команды, актуали-

зируя поиск, передачу знаний и свободный 
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обмен идеями («нитевые дискуссии», свя-

занные с проектами, документами, задача-

ми; «встречи в сети»; согласованные «по-

токи работ») внутри и между уровнями ор-

ганизационной иерархии команды.

Виртуальное пространство проекта обеспе-

чивает информационно-технологическую 

поддержку перехода от совместно-индиви-

дуального, совместно-последовательного и 

совместно-взаимодействующего типов ор-

ганизации деятельности членов проектной 

команды к совместно-творческому. Это 

способствует развитию особого типа орга-

низационной культуры команды проекта, 

ценностями которой являются:

– миссия команды и видение проекта; 

– общие цели и сплочённость команды 

в их достижении; 

– знания и компетенции членов ко-

манды; 

– плавающая роль лидера и готовность 

подчиняться, признавая полномочия тех, 

чьи знания и компетенции важны для 

достижения ключевых этапов проекта. 

Организация деловых процессов жизненного 

цикла проекта на базе виртуального офиса 

способствует обеспечению сотворчества, соу-

правления и соразвития всех членов коман-

ды, предоставляет возможность выбора муль-

тивариантных траекторий их личностно- и 

социально-профессионального становления. 

Таким образом, конструирование виртуально-

го пространства распределённого образова-

тельного проекта позволяет осуществить 

трансформацию педагогического взаимодей-

ствия в соответствии с основными принципа-

ми и приоритетами открытого образования.

В течение нескольких лет в Тольятти на ба-

зе Центра информационных технологий и 

гимназии № 77 разрабатывается и внедря-

ется распределённый образовательный про-

ект «Элементарный мир». Это средство ак-

тивизации познавательной, исследователь-

ской деятельности школьников и эффектив-

ный инструмент обучения. Использование 

телекоммуникаций позволило привлечь к 

разработке и научному руководству иссле-

довательским проектом, а также к консуль-

тациям участников лучших специалистов в 

области педагогики и физики из научно-

исследовательских и академических инсти-

тутов вне зависимости от их географическо-

го местонахождения.

Основными субъектами деятельности в 

распределенном проекте стали: 

научный руководитель проекта – специа-

лист в области физики, сотрудник акаде-

мического научно-исследовательского ин-

ститута вуза, который научно-методически 

руководит проектом, анализирует работы и 

консультирует участников; 

координатор проекта – координирует рабо-

ту проекта, осуществляет модерацию и тех-

ническую поддержку, организует учебно-

методическую деятельность, обеспечивает 

функционирование и наполнение on-line ре-

сурсов проекта; 

рабочие группы проекта – в каждую из них 

входит локальный координатор – руководи-

тель группы школьников, и школьники – 

участники рабочей группы, на развитие ко-

торой и нацелена работа проекта.

Распределённые проекты могут быть ис-

следовательскими, творческими, информа-

ционными, практико-ориентированными.

Исследовательские проекты требуют хоро-

шо продуманной структуры проекта, обо-

значенных целей, актуальности проекта 

для всех участников, социальной значимо-

сти, продуманных методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, мето-

дов обработки результатов. 

Творческие проекты, как правило, не име-

ют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, 

подчиняясь логике и интересам участников 

проекта. 

Цель информационных проектов – сбор 

информации о каком-то объекте, озна-

комление участников проекта с этой ин-

формацией, анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудито-

рии. 

Практико-ориентированные проекты отли-

чает чётко обозначенный результат дея-

тельности участников проекта, который но-

сит социально значимый характер. 

В практике чаще всего встречается комби-

нация методов, каждый из которых доми-

нирует на том или ином этапе проекта. 



86 И.В. НЕПРОКИНА, Е.А. АКИМОВА. ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

По характеру контактов в распределённых 

образовательных проектах целесообразно 

выделить следующие типы: 

региональный (внутри города, области, 

края и т.п. с учётом возможности встре-

чи участников на установочных, итого-

вых, промежуточных очных семина-

рах);

межрегиональный (т.е. в пределах 

одной страны);

международный (участники проекта яв-

ляются представителями разных стран). 

По количеству участников, можно разли-

чать следующие варианты: 

– личностные (между двумя партнёра-

ми, находящимися в разных школах, 

регионах, странах); 

– парные (между парами участников); 

– групповые (между группами участни-

ков). 

Цель проекта «Элементарный мир» – фор-

мирование аналитического отчёта о веро-

ятности существования бозона Хиггса и его 

экспериментальном обнаружении во время 

пуска Большого Адронного Коллайдера на 

основе существующих теорий физики эле-

ментарных частиц. В ходе координирова-

ния проекта проводилась постоянная мето-

дическая и консультационная поддержка 

педагогов, был организован дистанцион-

ный методический семинар, на котором об-

суждалась статья о методах преподавания 

темы «Элементарные частицы» в старшей 

школе и разрабатывалось внеклассное ме-

роприятие как средств повышения интере-

са у старшеклассников к современным ис-

следованиям в этой области физики. 

Система проекта включает подборку по-

лезных ссылок, по обозначенной проблеме. 

Размещены следующие учебные и инфор-

мационные материалы: 

– история открытия физики элементар-

ных частиц;

– классификации элементарных ча-

стиц;

– проблемы обнаружения бозона 

Хиггса;

– поиск хиггсовского бозона на LHC.

Идеология образовательного проекта: 

– способствовать формированию 

естественно-научной картины мира у 

школьников, аналитической деятельно-

сти, умению работать с материалами 

научных статей;

Задачи, которые поставлены перед участ-

никами проекта: 

– овладеть технологией электронной 

почты, получения и поиска ресурсов в 

сети Интернет;

– овладеть методикой решения задач 

по физике элементарных частиц; 

– ознакомиться с методами регистра-

ции и наблюдения элементарных ча-

стиц на современном этапе развития 

науки;

– ознакомиться с теоретическим обо-

снованием существования бозона 

Хиггса и спрогнозировать результаты 

экспериментов на Большом Адронном 

Коллайдере; 

– научиться подготавливать научный 

отчёт, анализировать деятельность 

других участников, координировать 

свою деятельность с учётом постав-

ленных задач и полученных результа-

тов. 

Участники проекта – группа старшекласс-

ников и преподаватель физики. 

Форма участия в проекте – дистанционная.

Для обеспечения информацией на wiki – 

странице проекта – размещаются отчёты 

участников, выполненные ими задания в 

ходе работы над проектом. Используется 

также сервис youtybe, для предоставления 

«визитки» команды.

Отчёты могут быть использованы в каче-

стве учебного пособия на школьных заня-

тиях по курсу физики, на факультативных 

занятиях. 

Проект «Элементарный мир» можно оха-

рактеризовать так: групповой, научно-

исследовательский, практико-ориенти-

рованный, многоэтапный, с открытой, яв-

ной координацией. Проект вышел за рамки 

Самарской области, т.е. характер контак-

тов из регионального превратился в меж-

региональный. 

Формы работы и роль локального коорди-

натора определены в представленной схе-

ме организации работы по проекту в учреж-

дении образования (см. табл.): 
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С учётом типа и предметной области про-

екта функции локального координатора мо-

гут разделиться на техническое и содержа-

тельное руководство. 

Функции технической поддержки: 

– организация получения, подготовки и 

отправки электронной информации;

– консультационная помощь при орга-

низации работы с электронными ресур-

сами проекта; 

– помощь при организации поиска ин-

формационных ресурсов по проекту. 

Организационно-содержательная 

координация

В этом случае локальный координатор: ор-

ганизует рабочую группу участников; ис-

пользуя методическое и информационное 

обеспечение проекта, планирует работу 

группы участников; обеспечивает эффек-

тивность и полноценное участие в работе 

каждого из членов рабочей группы по вы-

бранному направлению. 

Учитель – локальный координатор даёт со-

веты по организации работы, консультирует 

при отборе материала, приходит на помощь 

при затруднениях, т. е. разработка проек-

та – это коллективная работа учащихся и 

учителей, одна из форм сотрудничества. 

При организации участия в проекте основ-

ное внимание важно уделить созданию 

условий для повышения личностной моти-

вации участников к активной и самостоя-

тельной работе: соревновательность, вос-

требованность полученных знаний (осозна-

ние полезности труда), деятельность через 

Этапы работы Формы работы
Роль локального 

координатора

1. Формирование рабочих 

групп

1. Анализ предложенного проекта: – 

определение возможного круга 

заинтересованных участников, 

– предложение сотрудничества учителям-

предметникам. 

2. Анализ предложенного информационного 

обеспечения проекта. 

3. Включение проекта в учебную, 

внеурочную деятельность. 

4. Организация групп.

– аналитическая; 

– информационная; 

– направляющая и создающая.

2. Получение 

информационных 

материалов, приобретение 

участниками необходимых 

умений и навыков

Лекции, семинары, другие формы занятий с 

учетом предложенной схемы и 

информационного обеспечения проекта (с 

выходом на проблему и обсуждение 

проблемы).

– учебная;

-организационная; 

– направляющая.

3. Дифференцирование 

детей по их умениям, 

развитие дальнейшего 

интереса

1. Беседы с участниками, педагогами, 

2. Распределение обязанностей по 

направлениям: организаторы, 

исследователи, референты, технические 

ассистенты (помощники), универсалы. 

3. Разработка временного плана работ.

– координирующая

4. Творческая и 

созидательная деятельность 

детей

1. Совместное решение задач, 

поставленных в проекте или на этапе 

проекта. 

2.Создание групповых продуктов (как 

воплощение результатов работы по 

проекту)

– руководящая

5. Рефлексия

1. Творческая лаборатория, анализ 

деятельности по проекту, 

2. Рефлексия результатов работы над 

проектом

– исследовательская;

– рефлексирующая.

Таблица
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исследование, объективное оценивание ре-

зультатов. 

Проектная деятельность позволяет изучить 

материал, выходящий за пределы учебной 

программы, используя наиболее полную 

информацию как из традиционных источ-

ников (книги, словари, энциклопедии), так 

и из сети Интернет. При этом учащиеся 

обу чаются работе в Сети, поиску информа-

ции, использованию различных поисковых 

систем. В работе над проектом происходит 

не просто накопление и систематизация 

знаний, но и их творческое осмысление. 

Особое внимание стоит уделить психологи-

ческим особенностям функционирования 

группы. Работа планируется в группе, ми-

кросоциуме, определяется общая цель и 

сроки, распределяются роли в зависимости 

от наклонностей, способностей, знаний, 

умений, навыков. 

Групповая работа предполагает совмест-

ное решение какой-то проблемы. Большое 

значение при этом имеет подготовка чле-

нов группы, каждый из которых играет 

определённую роль в соответствии со сво-

ими психологическими особенностями. При 

этом необходимо учитывать социально-

психологические факторы функционирова-

ния группы. 

Выделяют шесть таких факторов: 

Учёт этих факторов позволит свести к ми-

нимуму негативные особенности совмест-

ной работы и стимулировать деятельность 

отдельных членов коллектива. 

В методическом отношении проект досту-

пен выполнению на базе обыкновенной 

средней школы (кружка, студии и т. д.) и 

ориентирован на исследование по какой-

либо конкретной тематике. При этом коор-

динатор проекта берёт на себя обязанно-

сти обучить (очно или заочно) участников 

проекта основам работы с этой методикой, 

консультировать по ходу выполнения про-

екта, подводить итоги проекта, а также ин-

формировать участников о ходе работ. 

К участию в проекте обычно приглашаются 

все желающие. Однако для успешной реа-

лизации проекта необходимо сделать неко-

торые шаги по определению потенциальных 

партнёров. Задумывая проведение проекта, 

важно хорошо представлять себе, в чём его 

цели, задачи, каков его алгоритм. Для при-

влечения партнёров нужно постараться 

кратко, но ёмко отразить эту информацию в 

инициирующем письме – приглашении к 

проекту. В этом послании важно не только 

чётко представить, чему посвящён проект и 

как он будет проходить, каковы планируе-

мые результаты, временной график, но и 

рассказать о себе, о своей организации. 

Вторым шагом должна стать публикация 

инициирующего письма. Важно позаботить-

ся о том, чтобы ваша информация дошла 

до потенциальных партнёров.

Научно-исследовательский проект должен 

быть детально структурирован, организо-

ван поэтапно с учётом промежуточных и 

итоговых результатов. Участникам рассы-

лаются методики и предлагается выпол-

нить какой-либо несложный вид исследова-

ния. Координатор старается держать всех 

рядовых участников проекта в курсе рабо-

ты. Разумеется, полноценно действовать в 

этом направлении можно лишь с использо-

ванием средств телекоммуникаций. Именно 

оперативность, а также возможность инте-

рактивного проведения работы (т.е. «живо-

го» общения, когда любой участник может 

послать координатору проекта вопрос и 

быстро – через несколько часов или даже 

минут – получить консультацию) делают со-

временные средства компьютерных теле-

Социальная фасилитация
Усиление энтузиазма участника относительно достижения поставленной 

цели при положительной оценке его поведения со стороны

Социальная леность Склонность тратить меньше усилий в коллективной работе 

Деиндивидуализация Утрата самосознания, ответственности при анонимной групповой работе

Групповая поляризация Усиление ранее существовавших тенденций членов группы

Огруппление мышления Мнение большинства отбрасывает индивидуальные альтернативные мнения 

Влияние меньшинства Лидерство отдельных членов группы 
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коммуникаций незаменимым инструментом 

для проведения подобных скоординирован-

ных работ с разрозненными участниками. 

Показателями, позволяющими анализиро-

вать и оценивать личностно-смысловое от-

ношение участников к процессу собствен-

ной познавательной деятельности в ходе 

телекоммуникационного проекта, могут 

служить: 

– оценка участниками социальной значи-

мости полученного результата;

– достаточность и удобность материала 

при его предъявлении, открытое обсужде-

ние мнений, неоднозначно трактуемых;

– потребность в преодолении привычных 

шаблонов восприятии и осмысления мате-

риала; 

– потребность в использовании и позитив-

ном преобразовании собственного опыта 

познавательной, а также творческой дея-

тельности. 

В качестве инструмента диагностирования 

может выступать, например, анкетирова-

ние. Заранее подготовленные анкеты рас-

сылаются (или раздаются) участникам про-

екта. Оговариваются сроки заполнения и 

возврата анкет. Затем происходит обработ-

ка и анализ полученных результатов. 

Умение пользоваться методом проектов – 

показатель высокой квалификации препо-

давателя и образовательного учреждения, 

прогрессивности применяемой методики 

обучения и развития учащихся. Недаром 

эти технологии относят к технологиям 

XXI века, предполагающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно из-

меняющимся условиям жизни человека 

пост индустриального общества. Метод про-

ектов способен принести пользу только при 

правильном его применении, хорошо про-

думанной структуре действий в проводи-

мых проектах и личной заинтересованно-

сти всех участников проекта в его осущест-

влении. �


