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Тема: "Учебный проект как основа системно-
деятельностного подхода в рамках перехода на

Федеральные Государственные Образовательные
Стандарты"

ЧТО ТАКОЕ МЕТОД ПРОЕКТОВ?

В процессе «обучения - учения» происходит постоянное взаимодейст-
вие учителя и учеников. Учение, имеющее ярко выраженную личностную
окраску, каждым из учащихся осуществляется по-разному: один не может
продемонстрировать усвоение знаний, другой на основе ранее полученного
опыта, наоборот, показывает феноменальные способности, а третий усвоил
определенный стиль отношения к предмету и упорно «не хочет» учиться.
Нельзя отрицать и личностное восприятие (или не восприятие) учителя уче-
ником и наоборот, что также, несомненно, оказывает влияние на прогресс в
учении.

Личностный характер также носит и обучение. Передавая учебную ин-
формацию, учитель вносит в содержание предмета и свою эмоциональную и
ценностную окраску. Независимо от желания учителя в процессе передачи
знаний  участвуют  и  его  убеждения,  приоритеты,  мотивации,  жизненные
концепции.

Учитель предстает всезнающим оракулом, излагающим истины, а вот
процесс познания и открытия этих истин часто остается за рамками учения.
Вот  тут-то  и  возникает  проблема  необходимости  развития  творческого
мышления  учащихся  и  как  обязательное  условие  реализации  этого  на
практике - устранение доминирующей роли педагога в процессе присвоения
знаний и опыта.

Введение в  педагогические технологии элементов исследовательской
деятельности учащихся позволяет педагогу не только и не столько учить,
сколько помогать, школьнику учиться, направлять его познавательную дея-
тельность. Одним из наиболее распространенных видов исследовательского
труда школьников в процессе учения сегодня является метод проектов.

Немного об истории метода проектов.
Метод  проектов  не  является  принципиально  новым  в  мировой

практике.  Он  возник  еще  в  начале  нынешнего  столетия  в  США.  Его
называли  также  методом  проблем  и  связывался  он  с  идеями
гуманистического  направления  в  философии  и  образовании,
разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также
его учеником В.Х.Килпатриком.

Метод  проектов  привлек  внимание  и   русских  педагогов  еще  в
начале  20  века.  Идеи  проектного  обучения  возникли  в  России
практически параллельно с  разработками американских педагогов.  Под
руководством  русского  педагога  С.Т.Шацкого  в  1905  году  была
организована  небольшая  группа  сотрудников,  пытавшаяся  активно
использовать проектные методы в практике преподавания.
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Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и
постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с
тех  пор  до  недавнего  времени  в  России  больше  не  предпринималось
сколько-нибудь  серьезных  попыток  возродить  этот  метод  в  школьной
практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно
развивался.  В  США,  Великобритании,  Бельгии,  Израиле,  Финляндии,
Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где
идеи  гуманистического  подхода  к  образованию  Дж.  Дьюи,  его  метод
проектов  нашли  широкое  распространение  и  приобрели  большую
популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их
практического  применения  для  решения  конкретных  проблем
окружающей действительности в совместной деятельности школьников.
"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти
знания применить" - вот основной тезис современного понимания метода
проектов,  который  и  привлекает  многие  образовательные  системы,
стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и
прагматическими умениями.

Необходимость перехода к проектному обучению
Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении? Почему нельзя

обойтись прежними, проверенными временем методами? Ответ очевиден:
потому что новая ситуация требует новых подходов.

Сегодня нужно быть узким специалистом. Уже нельзя обойтись без
лаборатории  с  приборами,  без  компьютеров,  без  соединения  знаний и
умений множества людей в научно-исследовательских центрах. Значит ли
это,  что  назрела  необходимость  учить  детей  еще  более
дифференцировано?

В современной школьной системе все многообразие мира расчленено
на составные части-кирпичики, пронумеровано, разложено по полочкам с
этикетками  «физическая  география  России»  или  «история  Средних
веков» и извлекается по мановению руки волшебника-учителя в нужный
момент, как кролик из цилиндра.

Но ведь детям нужно не только получить готовый результат.  Они
должны сами сделать что-нибудь подобное, причем с самого начала. Им
необходимо понимать, что каждому фокусу предшествует долгий период
подготовки, что кролика в цилиндр нужно подложить.

Мы  должны  научить  ребенка  таким  способам  достижения
результата, которые является всеобщими, и срабатывают независимо от
конкретного  содержания.  В  рамках  традиционной  классно-урочной
формы обучения сделать это можно, но затруднительно, гораздо удобнее
применить  метод  проектов.  Суть  его  вкратце  сводится  к  тому,  что
ребенка  обучают  этапам  достижения  цели,  предлагая  выполнить
конкретное задание.

Оценивая качество образования, можно руководствоваться разными
критериями,  но  ясно,  что  нужно  учитывать  не  только  внутренние
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школьные  результаты,  но  и  внешние,  показанные  учениками  (или
выпускниками) в условиях независимой экспертизы.

Значительные изменения приоритетов в школьном образовании в мире
за  последние  годы  (переориентация  на  компетентностный  подход,
непрерывное  самообразование,  овладение  новыми  информационными
технологиями,  умение  сотрудничать  и  работать  в  группах  и  др.)  нашли
отражение в новой программе PISA.

По итогам этих исследованиях выявлено, что «российские школьники
испытывают затруднения в применении этих знаний в ситуациях, близких к
повседневной жизни, а также в работе с  информацией, представленной в
различной форме, характерной для средств массовой информации…

Понятие «Метод проектов»
Обратимся к словарю: «МЕТОД ПРОЕКТОВ, система обучения, при

которой  учащиеся  приобретают  знания  в  процессе  планирования  и
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов.

По определению проект -  это  совокупность  определенных действий,
документов,  предварительных  текстов,  замысел  для  создания  реального
объекта,  предмета,  создания  разного  рода  теоретического  продукта.  Это
всегда  творческая  деятельность.  Главной  особенностью  метода  проектов
является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, соответствующую его личным интересам.

Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая
альтернатива классно-урочной системе.  Современный проект учащегося -
это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, раз-
вития креативности и одновременно формирования определенных личност-
ных качеств.

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на
интеграцию  фактических  знаний,  а  на  их  применение  и  приобретение
новых. Активное включение школьника в создание тех или иных проектов
дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности
в социокультурной среде .

В  методе  проектов  как  педагогической  технологии  нашел  свое
воплощение комплекс идей, наиболее четко представленный американским
педагогом  и  философом  Джорджем  Дьюи  (1859  -  1952)  утверждающим
следующее: Детство ребенка - не период подготовки к будущей жизни, а
полноценная жизнь. Следовательно, образование должно базироваться не на
тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем ему пригодятся, а на том, что
остро необходимо ребенку сегодня, на проблемах его реальной жизни.

Всякая деятельность с детьми, в том числе и обучение, должна строить-
ся с учетом их интересов, потребностей, основываясь на личном опыте ре-
бенка.

Основной задачей обучения по методу проектов является исследование
детьми вместе с учителем окружающей жизни. Все, что ребята делают, они
должны делать сами (один, с группой, с учителем, с другими людьми): спла-
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нировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать,
зачем они это сделали:

а) выделение внутреннего учебного материала;
б) организация целесообразной деятельности;
в) обучение как непрерывная перестройка жизни и поднятие ее на выс-

шие ступени.
Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных мо-

ментов, вытекающих из тех или иных задач. Ребята должны научиться стро-
ить  свою  деятельность  совместно  с  другими  ребятами,  найти,  добыть
знания,  необходимые  для  выполнения  того  или  иного  проекта,  таким
образом, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом,
познавая  жизнь,  ребята  получают  необходимые  для  этой  жизни  знания,
причем самостоятельно, или совместно с другими в группе, концентрируясь
на живом и жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях
жизни.

Преимущества  этой технологии это:  энтузиазм в  работе,  заинтересо-
ванность детей, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций
ребят,  научная  пытливость,  умение  работать  в  группе,  самоконтроль,
лучшая закрепленность знаний, дисциплинированность.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих
навыков  учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие крити-
ческого мышления.

Метод  проектов  всегда  ориентирован  на  самостоятельную  деятель-
ность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся
выполняют  в  течение  определенного  отрезка  времени.  Этот  подход
органично сочетается с групповым  подходом к обучению.

Метод  проектов  всегда  предполагает  решение  какой-то  проблемы,
предусматривающей,  с  одной  стороны,  использование  разнообразных
методов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей
науки,  техники,  технологии,  творческих  областей.  Работа  по  методу
проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы,
но и процесс ее раскрытия,  решения,  что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое
распределение ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий
для  каждого  участника при  условии тесного взаимодействия.  Результаты
выполненных  проектов  должны  быть,  что  называется,  "осязаемыми",
предметными,  т.е.,  если  это  теоретическая  проблема,  то  конкретное  ее
решение, если практическая, конкретный практический результат, готовый
к применению.

Классификация проектов
Типы  проектов  отличаются  многообразием.   В  соответствии  с

типологическими  признаками:  количеством  участников,  доминирующим
методом,  характером  контактов,  способом  координации,
продолжительностью можно выделить следующие типы проектов:
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1. по  доминирующему  методу:  исследовательские,
информационные,  творческие,  игровые,  приключенческие,  практико-
ориентированные;

2. по  характеру  содержания:  включают  ребенка  и  его  семью,
ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его
культурные ценности;

3. по характеру участия ребенка в проекте:  заказчик, эксперт,
исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата;

4. по  характеру  контактов: осуществляется  внутри  одной
возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ОУ, в
контакте  с  семьей,  учреждениями  культуры,  общественными
организациями;

5. по  количеству  участников: индивидуальный,  парный,
групповой и фронтальный;

6. по  продолжительности: краткосрочный,  средней
продолжительности и долгосрочный.

Исследовательские проекты
требуют  четкой  структуры,  обозначенных  целей,  актуальности

предмета  исследования  для  всех  участников,  социальной  значимости,
продуманных методов обработки результата.

Информационные проекты
Цели:  собрать  информацию  о  каком-то  объекте,  явлении,  а  потом

познакомить с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые
факты.

Структура  информационного  проекта:  получение  и  обработка
информации,  результат  (доклад,  альбом  с  рисунками  и  фотографиями),
презентация.

Творческие проекты
Не  имеют  детально  проработанной  структуры  совместной

деятельности  участников.  Она  только  намечается  и  далее  развивается,
подчиняясь конечному результату, интересам участников проекта. Однако
оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в
виде сценария фильма, программы концерта.

Творческие  проекты  разнообразны,  как  и  виды  художественно-
продуктивной  деятельности,  осваиваемые  детьми.  По  содержанию  они
отражают взаимоотношения: ребенок – семья; ребенок – природа; ребенок –
рукотворный мир; ребенок – общество и его культурные ценности.

Можно  классифицировать  творческие  проекты  по  преобладающему
мотиву  (выражение  субъективного  отношения,  доставление  радости,
оказание  помощи,  совместное  творчество  и  деятельность);  по
доминирующему  виду  творчества  (игровое,  изобразительное,
конструктивное,  художественно-речевое,  художественно-оформительское,
театральное,  музыкальное);  по  форме  представления  результата  (панно,
конструкция,  спектакль,  декорация,  мультфильм,  концерт,  праздник,
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презентация).
Игровые (приключенческие) проекты
Структура игровых проектов только намечается, участники принимают

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие
социальные или деловые отношения в придуманных ситуациях.

Степень  творчества  в  таких  проектах  высокая,  но  доминирующим
видом деятельности является ролево-игровая.

Практико-ориентированные проекты
Их  отличает  четко  обозначенный  ожидаемый,  ориентированный  на

социальные  интересы,  результат  деятельности  участников.  Практико-
ориентированный  проект  требует  хорошо  продуманной  структуры  и
организации  работы  на  отдельных  этапах  (корректировка  усилий,
обсуждение  результатов  и  способов  их  внедрения  в  практику,  оценка
проекта).

Открытые проекты
Наиболее распространенно проектирование внутри одной возрастной

группы.  Педагоги  и  дети  не  испытывают трудностей,  поскольку  хорошо
знают творческие возможности и социальные качества друг друга; имеют
представление  о  предметно-пространственной  среде  класса.  Однако
замыкаться в своем коллективе не следует. Контакты с другой возрастной
группой необходимы ребенку для его  социального развития,  расширения
сферы общения. Участие в совместном проекте с другой группой обогащает
детей новыми впечатлениями, позволяет пережить новые эмоции, завоевать
симпатии у окружающих людей. Младшие дошкольники в таких условиях
получают возможность осваивать окружающий мир при участии старших, а
старшие  дети  приобретают  опыт  социально  одобряемого  взрослыми
поведения.

Наиболее  сложны  открытые  проекты,  реализующиеся  в  контакте  с
семьей,  учреждениями  культуры,  общественными  организациями.  Но
именно  они  дают  высокий  результат  в  развитии  ребенка,  расширяя
пространство его жизнедеятельности.

Индивидуальные и коллективные проекты
Индивидуальный проект. Выполняется автономно, предназначен для

обогащения  культурного  опыта  ребенка;  с  его  помощью  отслеживаются
способности преодолевать препятствия в решении проблемы (сочинение и
иллюстрирование  сказки).  Ценность  индивидуального  проектирования
неоспорима, поскольку ребенок учится проявлять инициативу, переживать
ошибки и достижения, демонстрирует способности.

Однако дети в душе коллективисты, они хотят взаимодействовать со
сверстниками  и  взрослыми.  Существенной  чертой  психологической
характеристики  любого  человека  является  умение  участвовать  в
коллективной  деятельности,  совместно  находить  пути  решения  задач.
Формированию  у  школьников  устойчивых  навыков  коллективного
сотрудничества способствует постоянное и целенаправленное приобщение
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детей  к  созданию общих работ.  Дети  учатся  объединяться  в  подгруппы,
вместе  обсуждать  пути  осуществления  замысла,  поэтапно  планировать  и
согласовывать  свои  действия,  распределять  между  собой  обязанности  и
задания,  помогать  друг  другу,  беспокоиться  о  качестве  не  только  своей
части работы, но и всей в целом.

Опыт  коллективного  творчества  приобретается  на  фоне  совместных
положительных  эмоциональных  переживаний,  способствующих развитию
дружеских взаимоотношений между детьми.

Дети чувствуют себя несчастными, когда они вне коллектива. Поэтому
для  детского  развития  необходимы  парный,  групповой,  фронтальный
проекты.

Парный  проект. Осуществляется  парой  участников.   Дети
приобретают навыки сотрудничества, учатся действовать вместе на одном
пространстве,  решают  общую  проблему,  выбирают  адекватные  способы
решения.

Групповой проект. Осуществляется группой участников (от 3 до 11-12
человек)

Фронтальный  (коллективный)  проект. Выполняется  всем
коллективом.

Краткосрочные  проекты.  Направлены  на  решение  небольшой
проблемы или части более крупной. Они могут быть реализованы на одном
или нескольких специально организованных занятиях, в рамках совместной
со взрослыми или самостоятельной детской деятельности.

Проекты  средней  продолжительности. Рассчитаны  на  решение
проблемы  в  течение  нескольких  дней,  недель  (подготовка  к  празднику,
путешествию; сочинение и постановка сказки).

Долгосрочные проекты (от одного до нескольких месяцев). Решают
крупную  проблему,  для  преодоления  которой  требуются  усилия  и
достаточное время (например, исследование своей родословной).

Метод проектов на уроках в начальной школе
Внедрение ФГОС в  начальную школу  потребовало в первую очередь

новых  методов  обучения.  Обновляющейся  школе  потребовались  такие
методы обучения, которые:

-  формировали  бы  активную,  самостоятельную  и  инициативную
позицию  учащихся  в  учении;
-  развивали  бы  в  первую  очередь  общеучебные  умения  и  навыки:
исследовательские,  рефлексивные,  самооценочные;
-  формировали  бы  не  просто  умения,  а  компетенции,  т.е.  умения,
непосредственно  сопряженные  с  опытом  их  применения  в  практической
деятельности;
-  были  бы приоритетно  нацелены на  развитие  познавательного  интереса
учащихся;
- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
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Инновационный  поиск  новых  средств  приводит  педагогов  к
пониманию  того,  что  нам  нужны  деятельностные,  групповые,  игровые,
ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие
формы и методы учения/обучения.

Ведущее  место  среди  таких  методов,  обнаруженных  в  арсенале
мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня
методу проектов.

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-
познавательной  деятельности  школьников  на  результат,  который
получается  при  решении  той  или  иной  практически  или  теоретически
значимой проблемы.

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности.

Внутренний результат  – опыт деятельности –  становится бесценным
достоянием учащегося,  соединяя в себе знания и умения,  компетенции и
ценности.

На  долю  учителя  остается  трудная  задача  выбора  проблем  для
проектов,  а  проблемы  эти  можно  брать  только  из  окружающей
действительности, из жизни.

“Анатомия” учебного проекта.
В  современной  педагогике  метод  проектов  используется  не  вместо

систематического  предметного  обучения,  а  наряду  с  ним  как  компонент
системы образования.

Работа  по  методу  проектов,  как  замечает  И.С.Сергеев,  –  это
относительно  высокий  уровень  сложности  педагогической  деятельности.
Если  большинство  общеизвестных  методов  обучения  требуют  наличия
лишь  традиционных  компонентов  учебного  процесса  –  учителя,  ученика
(или группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить,
то требования к учебному проекту – совершенно особые.

1.Необходимо  наличие  социально  значимой  задачи  (проблемы)  –
исследовательской, информационной, практической.

2.Выполнение  проекта  начинается  с  планирования  действий  по
разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта,
в частности – с определения вида продукта и формы презентации.

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка
проекта,  в  которой  указан  перечень  конкретных  действий  с  указанием
выходов, сроков и ответственных.

3.Каждый  проект  обязательно  требует  исследовательской  работы
учащихся.

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск
информации,  которая затем будет обработана,  осмыслена и представлена
участникам проектной группы.

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря,  выходом проекта,
является продукт.

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или)
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представителям  общественности,  и  представлен  достаточно  убедительно,
как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Таким  образом,  проект  требует  на  завершающем  этапе  презентации
своего продукта.

То есть проект – это “пять П”:
Проблема –  Проектирование  (планирование)  –  Поиск  информации –

Продукт – Презентация.
Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны

все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и
отчеты и др.

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой
конкретный продукт!

Учебный  проект,  как  комплексный  и  многоцелевой  метод,  имеет
большое  количество  видов  и  разновидностей.  Чтобы  разобраться  в  них,
требуются по крайней мере три различные классификации. (Сергеев И.С.)

По специфике можно выделить следующие типы проектов.
Практико  –  ориентированный  проект нацелен  на  социальные

интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса,

школы,  микрорайона,  города,  государства.  Палитра  разнообразна  –  от
учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению
экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на
практике и его способность решить поставленную проблему.

Исследовательский  проект по  структуре  напоминает  подлинно
научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение
задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее
проверкой,  обсуждение полученных результатов.  При этом используются
методы  современной  науки:  лабораторный  эксперимент,  моделирование,
социологический опрос и другие.

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то
объекте,  явлении  с  целью  ее  анализа,  обобщения  и  представления  для
широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч.  в
Интернете.  Результатом  такого  проекта  может  быть  и  создание
информационной среды класса или школы.

Творческий  проект предполагает  максимально  свободный  и
нетрадиционный  подход  к  оформлению  результатов.Это  могут  быть
альманахи,  театрализации,  спортивные  игры,  произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и
т.п.

Ролевой  проект.  Разработка  и  реализация  такого  проекта  наиболее
сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или
исторических  персонажей,  выдуманных  героев  и  т.п.  Результат  проекта
остается  открытым  до  самого  окончания.  Чем  завершится  судебное
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заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?
По  комплексности (иначе  говоря,  по  предметно  –  содержательной

области) можно выделить два типа проектов.
1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета

или  одной  области  знания,  хотя  и  могут  использовать  информацию  из
других областей знания и деятельности.

2)  Межпредметные  проекты выполняются  исключительно  во
внеурочное  время  и  под  руководством  нескольких  специалистов  в
различных областях знания.

Проекты  могут  различаться  и  по  характеру  контактов  между
участниками. Они могут быть:
- внутриклассными;
- внутришкольными;
- региональными;
- межрегиональными;
- международными.

Последние  два  типа  проектов  (межрегиональные и  международные),
как  правило,  являются  телекоммуникационными,  поскольку  требуют  для
координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и,
следовательно,  ориентированы  на  использование  средств  современных
компьютерных технологий.

Классификация проектов по продолжительности.
Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.
Уроки  используются  для  координации  деятельности  участников

проектных  групп,  тогда  как  основная  работа  по  сбору  информации,
изготовлению  продукта  и  подготовке  презентации  осуществляется  во
внеклассной деятельности и дома.

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.
Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит

при участии руководителя.
Годичные  проекты могут  выполняться  как  в  группах,  так  и

индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы
до презентации выполняются во внеурочное время.

Презентация проектов.
Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного

проекта является презентация. Выбор формы презентации проекта – задача
не  менее,  а  то  и  более  сложная,  чем  выбор  формы продукта  проектной
деятельности. Набор “типичных” форм презентации, вообще говоря, весьма
ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии ( в сочетании с
обязательным  учетом  индивидуальных  интересов  и  способностей
проектантов  –  артистических,  художественных,  конструкторско-
технических, организационных и т.п.)

Виды презентационных проектов могут быть различными, например:
- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного 
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существа).
- Деловая игра.
- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе 
информационных технологий.
- Диалог исторических или литературных персонажей.
- Защита на Ученом Совете.
- Игра с залом.
- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, 
цивилизаций…
- Инсценировка реального или вымышленного исторического события.
- Научная конференция.
- Отчет исследовательской экспедиции.
- Пресс-конференция.
- Путешествие.
- Реклама.
- Ролевая игра.
- Соревнования.
- Спектакль.
- Спортивная игра.
- Телепередача.
- Экскурсия.

В  самой  презентации  заложен  большой  учебно-воспитательный
эффект,  обусловленный  самим  методом:  дети  учатся  аргументировано
излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя
результаты  рефлексии,  анализа  групповой  и  индивидуальной
самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно,
чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом
демонстрируется  и  наглядный  материал,  изготовлению  которого  была
посвящена  значительная  часть  времени,  показывается  результат
практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений.
То,  что  готовят  дети  для  наглядной  демонстрации  своих  результатов,
названное  нами продуктом работы над  проектом,  требует  использования
определенных  знаний  и  умений  по  технологии  его  изготовления.  Вид
продукта определяет форму проведения презентации.

Педагогической  целью  проведения  презентации  является  выработка
и/или развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся умения:
-  кратко,  достаточно  полно  и  лаконично(укладываясь  в  10-12  минут)
рассказать  о  постановке  и  решении  задачи  проекта;
-  демонстрировать  понимание  проблемы  проекта,  собственную
формулировку  цели  и  задач  проекта,  выбранный  путь  решения;
-  анализировать  ход  поиска  решения  для  аргументации  выбора  способа
решения;
- демонстрировать найденное решение;
- анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом;
- проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы,
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адекватности  уровня  постановки  проблемы  тем  средствам,  с  помощью
которых отыскивать решение.

Особенности осуществления проекта в начальной школе.
Готовность младших школьников к проектной деятельности.
Учитывая безусловные достоинства  проектного метода и возрастные

возможности учащихся 7-10 лет, а также беря во внимание опыт работы,
реально и целесообразно его применение уже в начальном звене школьного
обучения. В связи с этим необходимо рассмотреть особенности и варианты
организации метода проектов с детьми младшего школьного возраста.

По  мнению  многих  отечественных  психологов  и  педагогов
(  В.В.Давыдов,  А.К.Дусавицкий,Д.Г.Левитес,  В.В.Репкин,  Г.А.Цукерман,
Д.Б.Эльконин  и  др.),  эффективность  использования  того  или  иного
развивающего  активного  метода,  к  которым в  полной  мере  относится  и
проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью
на  создание  личностно-ориентированного  педагогического  пространства,
демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с
детьми.  Также  в  психолого-педагогической  литературе  неоднократно
подчеркивается,  что  “существенным  условием  для  выбора  учителем
наиболее эффективных методов, оптимизирующих преподавание, является
знание  реальных  возможностей  учащихся,  развития  их  интеллекта  воли,
мотивов”.  Кроме  того,  в  целом  ряде  работ  отмечается  необходимость
системности в использовании активных методов, постепенного увеличения
степени детской самостоятельности в учебно-познавательной деятельности
и уменьшении различных видов учительской помощи. Все это, безусловно,
относится к применению проектного метода в начальной школе. Однако для
продуктивной  проектно-учебной  деятельности  младшим  школьникам
необходима  еще  и  особая  готовность,  “зрелость”,  заключающаяся  в
следующем.

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных
умений,  лежащих  в  основе  эффективных  социально-интеллектуальных
взаимодействий в процессе обучения, к которым относится:
-  умение  спрашивать  (выяснять  точки  зрения  других  учеников,  делать
запрос  учителю  в  ситуации  “дефицита”  информации  или  способов
действий);
- умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в
зависимости от ситуации, чтобы все слышали);
-  умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать
свое мнение, аргументированно его доказывать);
-  умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое
верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда
дети совместно с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно
для  себя  формулируют необходимые “Правила  общения”,  регулирующие
как  внешнюю  сторону,  построение  высказываний,  так  и  внутреннюю
сторону, содержание высказываний.
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Вторым  показателем  готовности  младших  школьников  к  проектной
деятельности  выступает  развитие  мышления  учащихся,  определенная
“интеллектуальная  зрелость”.  Прежде  всего,  имеется  в  виду
сформированность обобщенности умственных действий как интегративной
характеристики, включающей в себя:
- развитие аналитико-синтетических действий;
- сформированность алгоритма сравнительного анализа;
-  умение  вычленять  существенный  признак,  соотношение  данных,
составляющих условие задачи;
- возможность выделять общий способ действий;
- перенос общего способа действий на другие учебные задачи.

При  этом  качественными  характеристиками  развития  всех
составляющих обобщенности умственных действий у учащихся начальной
школы являются широта, мера самостоятельности и обоснованность.

К “интеллектуальной зрелости” также относится наличие у младших
школьников  таких  качеств  мышления,  как  гибкость,  вариативность  и
самостоятельность.

Целенаправленное  формирование  как  обобщенности  умственных
действий, так и названных качеств мышления осуществляется с 1-го по 4-й
класс  в  русле  работы  над  становлением  у  учащихся  центрального
психического  новообразования  младшего  школьного  возраста  -
теоретического мышления через особое учебное теоретическое содержание,
активные методы и приемы обучения, диалоговые формы взаимодействия
учителя с детьми и учеников друг с другом.

В  качестве  третьего  показателя  готовности  младших  школьников  к
эффективной  проектной  деятельности  рассмотрим  опыт  развернутой,
содержательной,  дифференцированной  самооценочной  и  оценочной
деятельности,  которая  способствует  формированию  у  детей  следующих
необходимых умений:

-  адекватно  оценивать  свою  работу  и  работу  одноклассников;
- обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс
решения  учебной  задачи  с  акцентом  на  положительное;
- выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.

Требуется  особо  подчеркнуть,  что  формирование  выделенных
показателей  готовности  учащихся  начальной  школы  к  проектной
деятельности  является  необходимым  условием  для  становления
субъективности младшего школьника в процессе обучения.

Метод проектов в урочное и внеурочное время.
Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода

в  начальных  классах  эффективна  следующая  последовательность  его
модификаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов
к долговременным,  межпредметным,  от личных проектов к групповым и
общеклассным.

В  целом  в  проектной  деятельности  младших  школьников  можно
выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности:
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-  мотивационный  (учитель:  заявляет  общий  замысел,  создает
положительный мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают
собственные идеи);
-  планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта,
формулируются  задачи,  вырабатывается  план  действий,  устанавливаются
критерии  оценки  результата  и  процесса,  согласовываются  способы
совместной  деятельности  сначала  с  максимальной  помощью  учителя,
позднее  с  нарастанием  ученической  самостоятельности);
- информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с
литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект;
учитель:  наблюдает,  координирует,  поддерживает,  сам  является
информационным источником);
-  рефлексивно-оценочный  (ученики:  представляют  проекты,  участвуют  в
коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса
работы,  осуществляют  устную  или  письменную  самооценку,  учитель
выступает участником коллективной оценочной деятельности).

Как  подчеркивает  Н.Ю.Пахомова,  степень  активности  учеников  и
учителя  на  разных  этапах  разная.  В  учебном  проекте  ученики  должны
работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от
их  возраста,  а  от  сформированности  умений  и  навыков  проектной
деятельности. Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы
ни  была  сложность  учебного  проекта,  степень  активности  –
самостоятельности можно представить в следующей схеме:

1-й этап
УЧИТЕЛЬ ученик

2-й и 3-й этапы
учитель УЧЕНИК
Последний этап

УЧИТЕЛЬ ученик
Как видно из схемы, роль учителя,  несомненно,  велика на первом и

последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом
этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. Здесь
есть угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению
задания  по  самостоятельной  работе  учащихся.  На  последнем  этапе  роль
учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего
того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме,
прийти,  может быть,  к  неожиданным умозаключениям,  которые поможет
сделать учитель с  его богатым житейским опытом,  научным кругозором,
аналитическим мышлением.

Как  сделать  так,  чтобы  работа  учащихся  действительно  была
проектной,  чтобы она не  сводилась  к  просто самостоятельной работе  по
какой-либо теме? Прежде всего,  замечает Н.Ю.Пахомова, начиная работу
над проектом, учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. Тема
учебного плана и тема проекта – это разные темы. Тема проекта должна
быть сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать
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их  интерес.  Это  может  быть  рассказанная  сказка,  притча,  разыгранная
инсценировка  или  просмотренный  видеосюжет.  Тема  должна  быть  не
только близка и интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники.

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное
поле.  Из  проблемы  проекта,  полученной  в  результате  проблематизации,
вытекают  цель  и  задачи  проекта.  Задачи  проекта  –  организация  и
проведение определенной работы для поиска способов решения проблемы
проекта. Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого
понимания  всех  психолого-педагогических  механизмов  воздействия  на
учащихся.

На  втором  этапе  организуется  деятельность  детей.  Если  проект
групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и
задачи каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена
группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению
задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным.

После  того  как  спланирована  работа,  пора  действовать.  И  это  уже
третий этап. Здесь учитель вообще может “ потеряться”, т.е. Стать эдаким
“малюсеньким наблюдателем”. Ребята все делают сами. Безусловно, степень
самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не
хватает  знаний,  каких-то  умений,  наступает  благоприятный  момент  для
подачи  нового  материала.  Учитель  на  контроле:  нормально  ли  идет  ход
деятельности, каков уровень самостоятельности.

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки
зрения  ученика,  и  сточки  зрения  учителя  бесспорно  обязателен.  Он
необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки
и оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над
проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо
рассказать  прежде  всего,  причем  доказательно,  поясняя,  как  была
поставлена  проблема,  какими  были  вытекающие  из  нее  цель  и  задачи
проекта,  кратко  охарактеризовать  возникавшие  и  отвергнутые,  побочные
способы ее  решения  и  показать  преимущество  выбранного  способа.  Для
успешной  работы  на  этапе  презентации  нужно  научить  учащихся  сжато
излагать свои мысли,  логически связно выстраивать сообщение,  готовить
наглядность,  вырабатывать  структурированную  манеру  изложения
материала.  На  этапе  презентации  учитель  обобщает,  резюмирует,  дает
оценку.  Важно,  чтобы  учебный  и  воспитательный  эффекты  были
максимальными.

Вывод
Умение  пользоваться  методом  проектов  –  показатель  высокой
квалификации  преподавателя,  его  прогрессивной  методики  обучения  и
развития.  Недаром  эти  технологии  относят  к  технологиям  XXI  века,
предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только
тогда  наши  выпускники  смогут  достойно  представлять  достижения
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российского  образования.  В  последнее  время  в  список  социальных
потребностей (ясно, что этот список далеко не сформирован окончательно)
попали  следующие  необходимые  сегодня  качества  личности:  владение
универсальными  способами  деятельности,  владение  коммуникативными
навыками,  навыками  коллективного  труда,  владение  специфическими
навыками  учебного  труда  (способность  к  самообразованию),  нормы  и
эталоны  социальной  жизнедеятельности  (воспитанность).  Если  ученик
будет  обладать  указанными  свойствами,  то  он  будет,  с  большой  долей
вероятности,  реализован  в  современном  обществе.  Вместе  с  тем,  такое
образование  будет  обладать  новым качеством,  ибо  оно  другое,  новое  по
сравнению  с  тем,  что  реализуется  в  предметно  нормативной  модели
образованию  и  используется  в  представленных  подходах  к  оценке  его
качества.
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