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Опыт многолетней инновационной деятельности Центра образования

№491 «Марьино», который осуществлялся на многочисленных экспери-

ментальных площадках городского и окружного значения, объединён-

ных единой образовательной программой «Развитие творческой инди-

видуальности детей в условиях Центра образования», обеспечил 

преемственность, непрерывность и разноуровневость учащихся за счёт

интеграции основного и дополнительного образования.

В центре создана комфортная обстановка для личностно-ориенти-
рованного развития 1500 детей в стенах школы и двух детских са-
дов; на одной из экспериментальных площадок в учебном процес-
се используются технологии проектирования в средней школе.
В этой экспериментальной деятельности площадки был учтён
опыт работы предыдущих площадок. Однако ничего существенно
нового не возникло: также проводились тематические экскурсии,
литературно-художественные композиции и театральные поста-
новки, создавались модели костюмов, оформлялись информаци-
онные и научные сообщения в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность предполагает целенаправленное форми-
рование основополагающих умений учебного проектирования.
А именно: планирование своей деятельности по заданной теме,
представление хода предстоящей работы, формулирование цели
и задач последующего выполнения; работа в соответствии с вы-
бранным планом, анализ полученных результатов, перенос проде-
ланной работы в новые условия при её планировании другими уча-
стниками проектной деятельности.

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого столетия в США.
Его называли методом проблем, отражающего идеи гуманистичес-
кого направления в философии и дидактике. Его авторы —
Дж.Дьюи и В.Килпатрик. Они добивались построения обучения
на активной основе, используя Д-И-П ученика (деятельность, ин-
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терес, потребность). Н.К. Круп-
ская в этом методе дала своё ви-
дение: «метод увязки теории
с практикой». Суть метода —
стимулирование интереса уча-
щихся к постановке и решению
новых проблем, причём в рам-
ках самостоятельного поиска,
пусть и небольшого. Какое зна-
чение современные исследова-
тели придают проектной дея-
тельности младших школьни-
ков? Проектные умения у млад-
ших школьников формирова-
лись нами в условиях урочно-
внеурочной деятельности при
групповой организации заня-
тий с малыми и большими
группами учащихся (2, 3 или 8
человек). Групповая работа над
заданием анализировалась,
причём осуществлялся кон-
троль, как окончательный, так
и промежуточный с самооцен-
кой и взаимооценкой. В экспе-
рименте принимали участие
ученики 1–4-х классов, всего —
120 человек, а также 15 детей
старшего дошкольного возрас-
та, готовящихся к поступлению
в школу. Основная работа осу-
ществлялась на занятиях курса:
«Этика и психология», «Мой
мир и я», «Окружающий мир»
педагогами и психологами.

Учителя не сразу включа-
лись в проектную деятельность,
сказывалось недопонимание
проектной деятельности как об-
разовательного процесса, на-
правленного на выработку са-
мостоятельного целенаправ-

ленного стремления ученика
выполнить работу. Это приво-
дило к тому, что в начале экспе-
римента использование метода
проектов в учебном процессе
сопровождалось тем, что учите-
ля сами разрабатывали сцена-
рии «проектов» и раздавали
ученикам тексты для заучива-
ния наизусть при «презента-
ции». Однако самому ученику
необходимо искать сценарий
и пути его реализации в проект-
ной деятельности. Надо вклю-
чать механизм поисковой дея-
тельности у самого ученика
с минимальным вначале уров-
нем сложности. Впоследствии
уровень сложности должен воз-
растать.

После открытия городской
экспериментальной площадки
«Развивающая среда начальной
школы» с элементами проект-
ной деятельности, в учитель-
ской среде начальных классов
стали возникать проблемы, свя-
занные с практической реализа-
цией этого метода, так как в ин-
дивидуальном проекте млад-
шие школьники при всём жела-
нии не могут сделать то, что де-
лают более взрослые ученики.
Задачи начальной школы лежа-
ли в области формирования
компетентностей основного ба-
зиса тех начальных знаний
и умений, которые необходимы
для дальнейшего развития
в средней и старшей школе,
в том числе и с помощью иссле-
довательской и проектной дея-

106 4 ’ 2 0 0 9

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

Ïåääèàã-4_09_ïðàâë.qxd  27.08.2009  18:02  Page 106



тельности. Поэтому младших
школьников надо было обучать
началам проектной деятельнос-
ти в условиях урочно-внеуроч-
ной системы образования, а ме-
тодических пособий и дидакти-
ческих материалов в этой обла-
сти не было. Деятельность эта
относится к детской самодея-
тельности, а значит, она лично-
стно ориентированна, она несёт
чувство удовлетворения, она
стимулирует стойкий познава-
тельный креативный процесс.

Высокое значение проект-
ной деятельности младшего
школьника заключается в том,
что в процессе интересной дея-
тельности они готовятся к серь-
ёзному труду, учебному труду
в основной школе. Успешность
обучения в среднем звене начи-
ная с пятого класса, напрямую
зависит от получения опыта
элементарного исследования
поставленной проблемы, про-
блемной ситуации, поиска ин-
формации по теме, мотивации
к научно-поисковой деятельно-
сти. Проектную деятельность
стали осуществлять учителя,
психологи, воспитатели. Даль-
нейший ход событий подтвер-
дил правильность решения ме-
тодического совета в пользу
проведения экспериментально-
го курса именно психологом,
так как проблемы проектного
урока лежат больше в области
психологии, чем педагогики.
Установление взаимопонима-
ния, доверительной атмосферы,

искренности и открытости в об-
щении с ребёнком — одна из ве-
дущих задач деятельности учи-
теля, в достижении которой
важнейшую роль играет эмпа-
тия как феномен социально-
психологического происхожде-
ния, который возникает и раз-
вивается в ситуациях взаимо-
действия личности с другими
людьми и рассматривается учё-
ными как:
• эмоциональное проникнове-
ние, вчувствование в состояние
собеседника;
• когнитивный процесс пони-
мания внутреннего мира друго-
го человека;
• фактор межличностного об-
щения, облегчающий коммуни-
кации;
• ведущее коммуникативное
свойство, качество личности
психолога, педагога;
• важный аспект мотивацион-
но-деятельной психологичес-
кой готовности к труду, как со-
циально-психологической ком-
петентности личности, условие
адекватного восприятия и отра-
жения собеседника в процессе
взаимодействия;
• как компонент профессио-
нального общения психологов,
педагогов, социальных работ-
ников и других специалистов
образовательного процесса.
При построении эмпатийных
взаимоотношений между учи-
телем и учеником, делающих
общение успешным достигает-
ся воспитательный эффект. Это
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обуславливает особую важ-
ность наличия у учителя разви-
той эмпатии, позволяющей эф-
фективно строить положитель-
ные отношения с детьми, ори-
ентироваться в сложившейся
коммуникативной ситуации.
Необходимость мотивации
с чётко проявляющейся потреб-
ностью в исследовательской
и поисковой активности стано-
вится одним из условий, позво-
ляющих учащимся погрузиться
в творческий процесс обучения,
воспитывать жажду знаний,
стремление к открытиям, ак-
тивному умственному труду, са-
мопознанию, самоактуализа-
ции личности.

Компонент социально-пси-
хологический значит больше,
чем овладение определённой
суммой знаний и формирова-
ние умений. Вывод о том, что
здесь требуются специальные
методики, которыми рядовой
учитель не владеет, а психоло-
гическая служба есть не в каж-
дой школе… нами полностью
поддерживается, так как только
психолог может определить
причину неудачи проектного
урока, проведённого опытным
учителем, и блестящее проведе-
ние того же самого урока моло-
дым специалистом.

Проектные уроки, как пра-
вило, проходят не индивиду-
ально, а групповым способом.
Деление класса на рабочие
группы — очень ответственный
момент, так как вступает в дей-

ствие психологический фено-
мен социальной фасилитации, а
также эффект социальной лено-
сти, сопровождающие принятие
коллективных решений. Эф-
фект социальной фасилитации
заключается в том, что присут-
ствие или участие в решении за-
дачи других людей оказывает
«облегчающее» воздействие на
выполнение индивидуальных
действий и принятие индивиду-
альных решений. Другими сло-
вами, в группе легче работать
и принимать решения, чем
в одиночку.

Вместе с тем социальная
фасилитация может приводить
к обратному явлению — эффек-
ту «социальной лености», кото-
рый состоит в том, что в коллек-
тивной деятельности личные
старания и производительность
каждого участника группы
уменьшаются. Социальная ле-
ность проявляется тогда, когда
размыта ответственность, когда
не измеряется вклад участни-
ков групповой деятельности.
Не проявляется же она, когда
ставится сложная и захватыва-
ющая задача, когда каждого ре-
бёнка мотивируют тем, что его
вклад в групповую деятель-
ность бесценен, когда существу-
ют условия межгруппового со-
ревнования и когда группа
сталкивается со стимулирую-
щим препятствием.

Оценка педагогом коллек-
тивно выполненной учениками
работы должна иметь объектив-
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ный характер, построенный на
понятных для детей критериях:
лучшая идея (гипотеза), пра-
вильно составленный план дей-
ствий, чётко и аккуратно вы-
полненные операции по ходу
работы, яркая и эмоциональная
презентация проекта.

Это касается способа обще-
ния учителя с учениками в ус-
ловиях проектного урока, когда
учитель для обеспечения само-
стоятельной активности детей
должен отдать им инициативу
в выборе принятия решений, а
сам встать в позицию наблюда-
теля, включаясь в творческий
процесс только в критических
ситуациях. С точки зрения тра-
диционного учителя начальных
классов это недопустимая воль-
ность. Ведь учитель строит свои
отношения с классом с позиций
репродуктивного исполнения
детьми учебных и воспитатель-
ных действий, которые устанав-
ливаются в соответствии с дей-
ствующей образовательной
программой. И абсолютное
большинство учителей, особен-
но начальной школы, не пред-
ставляют себе, как можно на от-
дельных уроках отойти от при-
нятой десятилетиями системы
ведения учебных занятий. По-
этому метод ученического про-
ектирования хорошо проходит
на уроках технологии, ИКТ,
ИЗО, ЛЕГО — проектирования
и т.п.

Каждая из номинаций по-
сле коллективного обсуждения

поощряется призом: медалью,
грамотой, открыткой и т.п. Из
опыта работы можно предло-
жить не «экономить» на призах
и на каждом уроке и в каждой
группе премировать наиболее
отличившихся детей. Дети
очень трепетно относятся к ре-
зультатам своего труда и оцен-
ке работы группы. При этом ес-
ли не отмечать добросовестную
работу некоторых членов груп-
пы, то может происходить эмо-
циональный конфликт между
ними и участниками группы,
которые не хотят или плохо от-
носятся к выполнению заданий
(социальная леность), который
может перерасти в межличност-
ную вражду. Основная задача
психолога — разобраться в при-
чинах нежелания ребёнка рабо-
тать в данной группе и либо от-
корректировать поведение, ли-
бо перевести в другую группу,
так как может сказаться влия-
ние другого психологического
эффекта — социальной ингиби-
ции (подавления) активности
ученика другими участниками
группы.

В связи с этим следует ещё
раз отметить, что разделение
класса на отдельные рабочие
группы (особенно для проект-
но-исследовательской деятель-
ности учащихся) — очень дели-
катное действие, которое долж-
но быть согласовано с психоло-
гом. Это связано с тем, что все
люди, относящиеся к различ-
ным социотипам личности,
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отличаются между собой по
склонностям и способностям
к определённым видам деятель-
ности. Поэтому желательно,
чтобы в группе находились де-
ти различной типологии: ко-
мандиры и исполнители, фан-
тазёры и мыслители, диплома-
ты и артисты и т.д. Тогда в груп-
пе не должны возникать кон-
фликты между двумя лидерами
или двумя артистами, желаю-
щими обязательно выступить
с презентацией своей работы.

Ещё сложнее обстоят дела
в парной работе учеников, так
как конфликт возникает уже
между двумя участниками, и ес-
ли не учитывать их возрастные
и психологические личностные
особенности, то конфликт мо-
жет перерасти в межличност-
ную вражду.

Оценивая с точки зрения
психолога проектную работу
учащихся на уроках, можно
сказать, что дети больше рас-
крываются, лучше работают,
когда им не ставят отметки.
При работе в малых группах ра-
бота оценивается, а это не все-
гда оправдано. Поэтому надо
учитывать критерии отбора ра-
бот: для хорошей отметки необ-
ходимо, прежде всего, делать
правильный план и более чётко
и аккуратно отслеживать вы-
полненные операции по ходу
работы в парной и групповой
деятельности.

С индивидуальной проект-
ной деятельностью дело обсто-

ит проще. По мере формирова-
ния умений анализа и презен-
тации для выбора критерий
оценки необходимо отслежи-
вать качественные характерис-
тики презентации. А самое
главное (с психологической
точки зрения) — наблюдать ре-
флексию групповой работы во
время презентации. Ученик
считает, что его работа-изделие
самое лучшее (несмотря на
объективную реальность), по-
этому надо грамотно подходить
к оценке эстетичности работы-
изделия ученика.

По результатам оценивания
учащиеся обязательно должны
поощряться, должным образом
и на каждом уроке. Это форми-
рует (пошагово) последова-
тельность операциональной де-
ятельности учащихся и позво-
ляет создать в когнитивной
сфере устойчивую структуру
проектной деятельности. По-
этому расширение спектра по-
ощрения за хорошо выполнен-
ную проектную компетентность
(медаль, сувенир, свидетельст-
во, грамота, открытка и т.п.)
позволяет мотивировать про-
ектную деятельность на высо-
кий эмоциональный тон и же-
лание ученика продолжать ра-
боту. Вот тогда-то дети с востор-
гом и воодушевлением встреча-
ют каждый урок проектной де-
ятельности. И, наконец, треть-
им психологическим аспектом
успешности учебных проектов
в урочной деятельности стано-
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вится психологический тип
учителя, готового к самообразо-
ванию в течение всей професси-
ональной деятельности и обла-
дающего соответствующими
компетенциями. Со своей сто-
роны мы можем прокомменти-
ровать эти положения только
тем, что учителей, обладающих
такими компетенциями, немно-
го. И роль психологической
службы образовательного уч-
реждения заключается в том,
чтобы определить круг препо-
давателей, способных обеспе-
чить проведение курса учебно-
го проектирования. Иначе воз-
никают проблемы, которые мо-
гут скомпрометировать сам ме-
тод учебного проектирования.
Надо помнить, что есть два пу-
ти развития педагога: развитие
и стагнация. Если урочная про-
ектная деятельность предназна-
чена для формирования у уча-
щихся в групповой коллектив-
ной работе общеучебных и спе-
циальных умений, то внеуроч-
ная проектная деятельность
служит великолепным средст-
вом для коррекционного инди-
видуального развития, воспита-
ния и определения индивиду-
альных свойств личности ре-
бёнка.

Одна из наиболее сущест-
венных потребностей человече-
ского духа — потребность
в любви и понимании. Все дети
хотят безусловной любви и ува-
жения, потому что каждый из
них уникален и неповторим.

Они хотят, чтобы их принима-
ли такими, какие они есть,
и признавали уникальные та-
ланты, особенности, причуды
и способности. Только в такой
атмосфере могут родиться вы-
сокая самооценка и счастье.
Счастливый, здоровый ребё-
нок — это тот ребёнок, которого
любят и понимают без осужде-
ния и дома, и в школе.

Для того чтобы полностью
понять, принять и оценить
уникальность ребёнка, мы сна-
чала должны уяснить, кем он
на самом деле является. Пер-
вый и самый важный шаг —
определение врождённого пси-
хологического типа личности
ребёнка. Опытный педагог или
психолог, занимающийся во
второй половине дня с детьми
в рамках системы проектного
обучения, благодаря извест-
ной методике проведения
и диагностики определения
психологического типа ребён-
ка, собирает первичные сведе-
ния. С помощью вторичных
контролирующих и уточняю-
щих методик определяет тип
ребёнка, с достаточно высокой
точностью определяет склон-
ности и способности ребёнка
к определённым видам дея-
тельности. В дальнейшем, ре-
комендуя ребёнку эти виды де-
ятельности в рамках дополни-
тельного образования, педагог
осуществляет коррекцию по-
ведения и развития когнитив-
ной сферы ребёнка.
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Возникла классическая
проблемная ситуация, которая
обозначила ряд вопросов, на-
пример: что нового даёт исполь-
зование метода проектов для
формирования познавательной
активности учащихся? Какие
новообразования образуются у
детей в результате учебного
проектирования? Почему млад-
шие школьники уже могут осу-
ществлять проектную деятель-
ность? Что надо иметь учителю,
чтобы научить детей проектной
деятельности? Какие новые ка-
чества должны быть сформиро-
ваны у учителей? Как повысить
мотивацию учителя, чтобы он
хотел заниматься проектной де-
ятельностью?

Поскольку эти проблемы
имели психолого-педагогичес-
кий характер, к их решению
подключились психологи Цен-
тра образования. Результаты
мониторинга и диагностики,
проведённые психологами, по-
казали реальную картину взаи-
моотношений учеников и учи-
телей и общего отношения
к проектной деятельности как
дополнительной учебной на-
грузке при декларируемой
сверху тенденции по уменьше-
нию как домашних заданий, так
и снижению сложности подачи
материала. Экспериментально
было подтверждено, что метод
проектов позволяет решать за-
дачи формирования проектно-
исследовательской компетент-
ности учащихся и может быть

использовано при решении
учебно-воспитательных задач.

Но где бы и какие бы проек-
ты ни затевались с учащимися, а
особенно с младшими школьни-
ками, это всегда связано с боль-
шими трудозатратами педаго-
гов, затратами времени и сил
с двух сторон, и часто эти уси-
лия не давали ожидаемого эф-
фекта и результата. Особенно
это выявилось при включении
учебного проектирования в кан-
ву урока, когда в процесс вво-
дятся все ученики класса, а не
отдельные, хорошо успевающие
учащиеся, при этом многие уче-
ники не могут работать в тех
временны �х рамках, которые за-
даются на этих уроках. Млад-
ший школьник, не успевая
вникнуть в проблему, раздража-
ется, это приводит к неудоволь-
ствию, неприятию самого урока.

Для более детального изу-
чения методики и формирова-
ния проектной деятельности
учащихся в Центре образова-
ния группа учителей и психоло-
гов прослушала курсы «Метод
учебных проектов». По мере по-
гружения в среду ученического
проектирования обнаружилось,
что одним из серьёзных затруд-
нений в организации и проведе-
нии проектной деятельности
(учебного проекта) является
общая неготовность учащихся
к собственно проектированию.
Самые важные и основные эта-
пы для успешной деятельности,
такие, как анализ проблемной
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ситуации, целеполагание, фор-
мулирование задач, планирова-
ние работы в рамках проекта,
как правило, опускаются или
выполняются самим педагогом.
При этом ученикам отводится
роль пассивных наблюдателей,
вследствие чего у них возника-
ет состояние лености, приводя-
щее к созерцанию и невмеша-
тельству в процесс проектной
деятельности. Как следствие
этого — снижение мотивации,
непонимание цели работы,
включённость в работу в полси-
лы, вялость и невниматель-
ность, поэтому снижается эф-
фективность работы учителя
при всех его стараниях. Вместе
с тем проектная деятельность
вносит в урочно-внеурочную
систему, по определению, эф-
фективность в научной работе
учащихся как будущих иссле-
дователей.

Учителя начальной школы
и психологи задались вопросом:
как преодолеть эти трудности?
Если новыми являются и со-
держание, и способы деятель-
ности, то образовательный про-
цесс сильно тормозится, прояв-
ляясь в низком качестве усвое-
ния знаний. Вот почему, прежде
чем использовать учебные про-
екты для более эффективного
их усвоения на предметных за-
нятиях, важно, чтобы проект-
ные умения и проектная дея-
тельность были хотя бы сфор-
мированы на уровне минималь-
ной сложности. Речь идёт о по-

шаговой усложняемости обуче-
ния проектным технологиям.

Проектная деятельность не-
возможна без проектных уме-
ний. Проектные умения частич-
но совпадают с общеучебными,
являясь специфически проект-
ными. У младшего школьника
должны быть сформированы во
время первых лет обучения та-
кие общеучебные умения, как
целеполагание, планирование,
самоанализ, самопредъявление,
самовыражение, что в принци-
пе заложено во всех школьных
системах периода начального
образования. На практике об-
щеучебные умения формиру-
ются слабо, случайно. Всё вни-
мание педагога приковано к пе-
редаче знаний, а не к способам
его добывания и получения,
и это никак не контролируется
никем.

На сегодняшний день нет
средств измерения, а значит
и контроля. Такому важному
умению, как перевод проблемы
в форме вопроса в учебную за-
дачу, прицельно уделяют вни-
мание только в развивающих
системах обучения (Занкова,
Эльконина, Давыдова). Обще-
учебные и специфические про-
ектные умения нам предстояло
формировать целенаправленно
и методично. В то же время от-
дельные проектные умения —
это далеко не проектирование.
Их мало для формирования
проектной деятельности как
эмоционально-личностного
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качества ученика. Надо выпол-
нять целостные проекты, где от-
дельные умения применяются
в определённой логической
последовательности от этапа
к этапу (пошагово), приводя
к желаемому результату. Кро-
ме того, проектная деятель-
ность формируется как спо-
собность к формулированию
и разрешению проблем, при-
чём как личностных внутрен-
них, так и масштабных, затра-
гивающих интересы коллекти-
ва. Автор сосредотачивает вни-
мание на том, что способности
формируются в деятельности
и в ней же проявляются. По-
скольку ни от одной из совре-
менных систем обучения млад-
шего школьника не приходит-
ся ожидать полных сформиро-
ванных учебных умений, ясно,
что нужны занятия, в основе
которых лежит деятельность,
позволяющая формировать об-
щеучебные и проектные уме-
ния, а также проектную дея-
тельность как целостную спо-
собность. И делать это целесо-
образно с младшего школьного
возраста, учитывая психологи-
ческие особенности этого пе-
риода развития ребёнка.

Участие психолога в про-
ектной деятельности необходи-

мо не только для выявления са-
мооценки, коммуникативных
навыков младшего школьника,
но и для самого педагога, улуч-
шающего своё отношение к пси-
хологическому сопровождению
проектных уроков. Необходимо
учитывать зависимость успеш-
ности проектного умения и обу-
чения от сформированности
проектных учебных навыков
младших школьников. Ведь со-
гласно системному строению
сложных психических процес-
сов в осуществлении любой
психической функции прини-
мают участие все психические
процессы, а именно: ощущение,
восприятие, воображение, па-
мять и мышление. Разные пси-
хические процессы выполняют
разную дифференцированную
роль в осуществлении психиче-
ской функции. Поэтому успеш-
ность проектного обучения
и уровень сформированности
проектных учебных навыков
зависят от уровня развития
и взаимодействия всех психи-
ческих процессов. Необходимо
постоянно анализировать пока-
затели уровней сформирован-
ности как проектных умений
и навыков, так и взаимодейст-
вие психических процессов
между собой.
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