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 С развитием технического прогресса в обществе появилась потребность в активных, де-
ятельностных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым 
условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразова-
нию, самовоспитанию, саморазвитию. Для выполнения данного социального заказа педагоги 
обращаются к различным методам обучения, которые сочетают интересы общества и лично-
сти. В этой связи, всё большее внимание привлекает метод проектов. 
 В XIX веке в США для обучения сельскохозяйственных рабочих стали использовать ме-
тод проектов. Рабочие выполняли проект по определённой теме, (например, «Как мистер 
Чейз стрижет своих овец электрическими ножницами») в ходе которого слушатели курсов 
получали не только теоретические знания, но и приобретали практические умения и навыки. 
 Джон Дьюи в начале XX века использовал метод проектов в прагматической педагогике 
для организации целесообразной деятельности детей с учётом их личных интересов*. В 20-
ые годы в советской школе активно использовали метод проектов, но в 30-ые годы школа 
была полностью переведена на традиционное обучение, и был сделан вывод о том, что этот 
метод не даёт глубоких знаний по предметам. 

 * См. Приложение 1 

 В зарубежной педагогике метод проектов развивался в рамках альтернативного образо-
вания (особенно в США). Он использовался Бертом Шлезингером в «Школе без стен» 
(«School without walls»). На базе таких школ в 1987 г. возникло новое направление в образо-
вании — «Продуктивное обучение», базирующиеся на проектном методе. Немецкие педаго-
ги — основатели Продуктивного Обучения — Ингрид Бём и Йенс Шнайдер считают, что 
сущность метода проектов — стимулирование интереса детей к обучению через организа-
цию их самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и проблем, решение 
которых ведёт к появлению новых знаний и умений. В продуктивном обучении метод проек-
тов используется для развития творчества, познавательной активности, самостоятельности, 
построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 
 Е.С. Полат* считает, что в основе метода проектов лежит развитие познавательных, 
творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод 
проектов всегда предполагает решение проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, с другой — интегрирование знаний, умений из раз-
личных областей науки, техники, технологии, творческих областей. По определению, про-
ект — это совокупность определённых действий, документов, предварительных текстов, за-
мысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического 
продукта. Это всегда творческая деятельность. 

 * Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/Под ред. Е.С. Полат - М., 2000 

 В информационном письме Министерства образования РФ под методом проектов пони-
мается способ организации познавательно — трудовой деятельности учащихся для проекти-
рования, создания и изготовления реального объекта (продукта труда)*. 

 * Информационное письмо МОРФ №585/11-13 от 12.04.2000г. 

 Организация проектной деятельности учащихся включает в себя как индивидуальную, 
так и групповую работу. Мы определяем метод проектов как совместную деятельность 

педагога, учащихся по созданию прототипа, прообраза предполагаемого объекта (от 
projectus /лат./ — брошенный вперёд). 
 Можно выделить разные подходы к классификации проектов. Е.С. Полат предложила 



следующие типологические признаки проектов, которые лежат в основе классификации:* 
 * Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. Е.С. Полат – 
М., 2000 

 1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 
 • поисковая /поисковый проект/; 
 • исследовательская /исследовательский проект/; 
 • творческая /творческий проект/; 
 • ролевая /игровой проект/; 
 • прикладная (практико-ориентированная) /практико-ориентированный проект/; 
 • ознакомительно-ориентировочная /ориентировочный проект/. 
 2. По предметно-содержательной области: 
 • монопроект, в рамках одной области знаний; 
 • межпредметный проект, на стыке различных областей. 
 3. По характеур координации проекта: 
 • непосредственный (жесткий, гибкий); 
 • скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуника-
ционных проектов). 
 4. По характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, 
страны, разных стран мира). 
 5. По количеству участников проекта /индивидуальный, парный, групповой, коллек-
тивный, массовый/. 
 6. По продолжительности проекта /длительный, краткосрочный и т.п./. 
 Немецкие педагоги Й. Шнайдер, И. Бём предложили свою типологию*. Они в рассмат-
ривают проект как способ организации учебной, профессионально-ориентационной работы 
учащихся в определённых временных рамках (учебные триместры, учебный год): 

 * Шнайдер Й. и др. Дистанционный курс продуктивного обучения. СПб, 1999. 

 • внутришкольный проект — предполагает выполнение учебных заданий по индивиду-
альному образовательному маршруту с практической ориентацией и рассчитан на учащихся, 
которые хотят ускорить окончание школы, выбирая учебные программы в соответствии со 
своими интересами; 
 • проект, выходящий за рамки школы — для учащихся, которые хотят получить пред-
профессиональную подготовку; 
 • внешкольный проект — для выпускников школ, безработных или «трудных подрост-
ков», которые хотят принять участие в профессиональном образовании и могут быть приня-
ты в проект через службы по трудоустройству и другие организации. 
 Любой проект в продуктивном обучении личностно-ориентирован, в то время как тра-
диционная школа все ещё работает на среднего ученика. 
 В Германии проекты продуктивного обучения предусматривают общественную работу 
участников: доклады на образовательно-политических мероприятиях, контакты со средства-
ми массовой информации, пропаганду идей проекта через выставки и т.п. 
 Проекты в продуктивном обучении базируются на субъект-субъектном взаимоотноше-
нии между всеми участниками педагогического процесса. Учитель при таком подходе вы-
ступает консультантом, партнёром, он не ведёт ученика в обучении, а сопровождает его. 
 Анализ опыта немецких коллег показал, что подготовка и реализация проекта имеет 
определённые этапы. 
 • Этап ориентирования. В зависимости от направления проекта (школьный, внешколь-
ный, вновь образованный) этап длится 3–4 недели. 
 1. Фаза индивидуального и коллективного обсуждения. Здесь важно показать отличие 
продуктивного обучения от традиционного школьного обучения: приобретение нового опы-
та, возможность сделать «продукт» и при этом получать образование. 
 2. Фаза создания групп общения, в которых обсуждаются различные темы и могут быть 
введены новые формы работы. От педагогов требуется проведение интенсивной коллектив-



ной работы для создания атмосферы доверия. 
 3. Фаза анализа личного опыта. 
 • Этап разработки: 
 1. фаза разработки индивидуальных задач 
 2. фаза анализа личного опыта учащихся 
 3. фаза разработки коллективных задач 
 4. определение целей 
 5. определение ресурсов 
 • Этап реализации проекта: 
 1. обсуждение и выбор методов исследования и поиска информации 
 2. самостоятельная работа учащихся над задачами 
 3. промежуточные обсуждения достигнутых результатов 
 4. оформление проекта 
 • Этап презентации результатов проекта 
 1. подготовка презентации 
 2. защита проекта 
 • Этап оценивания проекта: 
 1. значимость и актуальность выдвинутых проблем, их адекватность изучаемой темати-
ке; корректность используемых методов исследования и обработки получаемых результатов; 
 2. активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными воз-
можностями; 
 3. коллективный характер принимаемых решений (при групповой проекте); 
 4. характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 
 5. необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 
 6. привлечение знаний из других областей; 
 7. доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 
выводы; 
 8. эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
 9. умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность отве-
тов 
 Внешняя оценка проекта как промежуточная, так и итоговая очень важна, но она при-
нимает различные формы в зависимости от множества факторов. 
 Немецкие коллеги считают, что при использовании метода проекта учащиеся приобре-
тают: 
 1. Умения, связанные с развитием интереса: 
 — анализировать свои интересов, 
 — определять новые интересы на основе развития прежних интересов, 
 — сопоставлять свои возможностями и интересы, 
 — отстаивать свои интересы. 
 2. Умение находить практические, интересные виды деятельности: 
 — умение определять для себя познавательные виды деятельности, 
 — умение задавать вопросы по интересующим видам деятельности. 
 3. Умение выбрать практический вид деятельности для себя: 
 — подыскать потенциальные места практики, 
 — исследовать их, 
 — найти ответы на все интересующие вопросы о месте практики, 
 — сделать обоснованный выбор места практики. 
 4. Умение исследовать условия практической деятельности; 
 — подмечать, формулировать и связывать практическую деятельность и условия, в ко-
торых она осуществляется, 
 — обсуждать практическую деятельность, 
 — находить возможности практической деятельности («ниши деятельности»). 



 5. Умение подготовиться к деятельности на практике: 
 — определить и обосновать свою работу на практике в контексте собственных интере-
сов, 
 — чётко определить цели своей деятельности, 
 — определить и обосновать свои конкретные шаги по осуществлению деятельности на 
практике. 
 6. Умение осуществить деятельность на практике: 
 — планировать свою практическую деятельность, 
 — целенаправленно осуществлять свою деятельность, 
 — находить её плюсы и минусы. 
 7. Умение оценить результаты практики: 
 — уметь представить результаты практической деятельности, 
 — уметь оценить результаты, исходя из первоначальных целей. 
 8. Умение делать выводы из результатов практической деятельности: 
 — ставить цели будущей деятельности на основе приобретённого опыта, 
 — объяснить, как положительный и отрицательный результаты, 
 — оценить и изменить своё поведение в соответствии с поставленными целями практи-
ческой деятельности. 
 9. Умение установить личностное отношение к практической деятельности: 
 — осознать, оценить и принять во внимание значение практической деятельности в сво-
ём развитии, в индивидуальном образовательном маршруте и для выбора профессии. 
 10. Умение установить общественную ценность практической деятельности: 
 — осознать, оценить и принять во внимание значение деятельности для общества в це-
лом. 
 11. Умение установить культурную ценность профессии: 
 — осознать, оценить и принять во внимание культурные аспекты практической деятель-
ности. 
 12. Умение установить профессиональную ценность практической деятельности: 
 — осознать и принять во внимание профессиональный аспект практической деятельно-
сти. 
 В Институте продуктивного обучения в Санкт-Петербурге коллектив педагогов, с 1995 
г. работает с учащимися 9–11-х классов по методу проектов в рамках дополнительного обра-
зования. Прежде чем ребята приступят к работе, они знакомятся с проектами школьников из 
России, Германии, Венгрии, Франции и США. Большое внимание уделяется выбору предпо-
лагаемой темы проекта, которая может быть связана с учебным предметом, профессиональ-
ным интересом, хобби. 
 Педагогу важно убедится, что тему можно рассматривать с разных позиций, которые 
отражают личный опыт ученика и психологические свойства его личности. Обсуждается и 
определяется учениками цель и форма представления проекта: реферат, эссе, видеофильм, 
Web-сайт, комбинация жанров. 
 С ребятами проводятся занятия, где они осваивают приёмы работы с текстами, с аудио- 
и видео- информацией. 
 Когда проект или аннотация к нему представлены в форме видеофильма, Web-сайта, 
фотоальбома и т.п., то они оформляются на компьютере. Для этого ребята посещают занятия 
в компьютерном классе. 
 При реализации проекта учащиеся пользуются помощью консультантов-специалистов 
по проблемам, которые затрагиваются в проекте, или сотрудников института продуктивного 
обучения, выступающих экспертами. 
 При работе над проектом ребята ведут дневник личных достижений, что позволяет пе-
дагогу оценивать промежуточные этапы реализации проекта. Затем проходит защита с по-
мощью презентации на компьютере, которую учащиеся создают самостоятельно под руко-
водством преподавателя информатики. 



 Перед завершающим мероприятием проводятся занятия по подготовке к выступлению 
перед аудиторией предварительная защита проекта. 
 Преподаватели на протяжении работы над проектом поддерживают ребят, отвечают на 
вопросы, делятся опытом и идеями. С учащимися обсуждаются критерии защиты индивиду-
ального проекта по параметрам: 
 — соответствие содержания заявленной теме; 
 — логика изложения; 
 — уровень самостоятельности; 
 — владение материалом; 
 — эстетика оформления; 
 — грамотность; 
 — эмоциональность; 
 — культура речи; 
 — подготовка компьютерной презентации и раздаточного материала; 
 Таким образом, ребята, выполняя проект, приобретают не только необходимые знания, 
умения, навыки (в том числе и социальные), но развиваются как личности, получая необхо-
димый заряд для самоопределения в будущей взрослой жизни. 
  

 Приложение 1. 
 Правила для учителя, решившего работать с помощью метода 
проектов 
 (разработаны Ассоциацией Дальтон-план-школ, Нидерланды)* 

 * Паркхерст Е. Дальтон-план. Л., 1926 

 1. Учитель сам выбирает, будет ли он работать с помощью метода проектов. Никто из 
администрации школы не может предписать ему это решение. При этом все члены школьно-
го коллектива разделяют ответственность за его работу. 
 2. Учитель полностью отвечает за детей, участвующих в проекте, за их успех и за их 
безопасность. 
 3. Учитель доверяет ученикам, считает их равноправными участниками общей созида-
тельной работы и постоянно подчеркивает своим поведением это доверие. 
 4. Учитель предоставляет детям возможности для самостоятельной работы. Он создаёт 
условия, чтобы можно было свободно и самостоятельно работать. 
 5. Учитель вырабатывает новую позицию, переходя от позиции лектора и контролера к 
позиции помощника, наставника. 
 6. Учитель следит за своей речью с точки зрения дальтоновского подхода (не «Ты сде-
лал это неправильно!», но «Почему ты это сделал так?»). 
 7. Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только, когда этого требуют 
обстоятельства или сами ученики об этом просят. 

 Что нужно для работы над проектом? 

 1. В школе должны быть обширная библиотека и центр документации, в любую минуту 
доступные ученикам и учителям. 
 2. Мебель в классах расставлена удобно для работы в группах. 
 3. Внутри и вне классного помещения есть уголки, где дети могут работать индивиду-
ально или в небольших группах. 
 4. Ребята могут пользоваться коридорами. Там тоже есть рабочие уголки. 
 5. В каждом классе имеются часы. 
 6. В классах и других рабочих комнатах достаточно справочной литературы и материа-
лов для самопроверки. 
 7. Учебные пособия и другие материалы отбираются в соответствии с их значимостью 



для самостоятельных занятий. 


