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Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, 

мудр бываешь лишь собственной мудростью. 

М.Монтень 

I . Теоретическая часть. 

Зачем нужно учиться? 

Ответ на этот «детский» вопрос каждый ищет самостоятельно. Даже нам, взрослым людям с 
высшим образованием (а иногда и не с одним), бывает трудно его сформулировать, хотя 
интуитивно все понятно. А детям, которые еще только начинают путь к знанию, необходима 
четкость. 

«Учиться нужно, чтобы больше знать». А зачем знать больше? 

«Учиться нужно, чтобы поступить в вуз». А зачем поступать в вуз? Чтобы снова учиться? 

«Учиться нужно, чтобы в настоящей взрослой жизни уметь по-настоящему жить». А как это 
связано с учебой? 

Философские споры о сущности бытия и его связи с сущностью обучения оставим 
философам. Обсудим конкретные вопросы педагогики: как научить ребенка в школе тому, что 
поможет ему в настоящей взрослой жизни. Каждый из нас сталкивается с необходимостью 
достичь поставленной цели. Мы должны осознать, чего хотим; спланировать путь достижения; 
подобрать необходимые средства; освоить нужные методы и, корректируя по мере 
необходимости свои действия, выполнить намеченное. 

В современной школьной системе 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. 

(слайд 3) 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. 

Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, соответствующую его личным интересам. 

(слайд 4) Метод проектов — это  совокупность приёмов, действий учащихся в их 
определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения 
определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 
консультанта. Метод проектов становится "интегрированным" компонентом вполне 
разработанной и структурированной системы образования. Популярность метода проектов 
обеспечивается возможностью сочетания теоретических знаний и их практического 
применения для решения конкретных проблем. Кроме того, метод проектов поддерживает 
становление новых подходов к организации педагогического управления, является одним из 
эффективных средств построения личностно - ориентированной педагогической системы. 
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В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами: дизайн-проекты, бизнес-
проекты, шоу-проекты и т.д. Они такие разные, что просто оторопь берет: почему все они 
называются одинаково? Что же такое проект? 

Обратимся к словарю: «Проект (лат. projectus - «брошенный вперед») – 1) технические 
документы – чертежи, расчеты, макеты вновь создаваемых зданий, сооружений, машин, 
приборов и т.д.; 2) предварительный текст какого-либо документа и т.п.; 3) план, замысел» . 
Уже в определении заложено многообразие, но все варианты содержат общую черту – проект 
предполагает определение цели. Следующая статья в том же словаре: «Проектировать – 1) 
составлять проект; 2) предполагать сделать что-либо, намечать план» . Если следовать 
логике этих определений, проектами в нашей жизни является практически все: прием гостей, 
выбор подарка к празднику, покупка бытовой техники, путешествие, ремонт (разумеется); а 
если задуматься, то проектами должны быть и вступление в брак, и воспитание детей… 

Проекты различают по доминирующей деятельности учащихся; по характеру контактов; по 
продолжительности; по ведущей деятельности; по сфере применения результатов; по 
используемым технологиям; по способам объединения результатов на этапе презентации; по 
организационным формам проведения работы над проектом; по видам презентации; по 
составу участников. (Приложение 2) 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в 
настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать 
собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 
с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. 

«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» . 

Педагогическая ценность ученического проекта определяется: 

• возможностью осуществления силами данного ученика или коллектива; 
• содержанием в нем новых проблем, которые могут послужить основой для нового 

проекта; 
• навыками, которые развивает в ученике работа над данным проектом; 
• заинтересованностью ученика в работе. 

( слайд 5) Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, критика проекта. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 
вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует учесть, что большинство 
малышей еще не имеют постоянных увлечений. Их интересы ситуативны. Поэтому, если тема 
уже выбрана, приступать к ее выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. 
Затягивание времени может привести к потере мотивации к работе, незаконченному проекту. 

(слайд 6) ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УРОКАМ, СОДЕРЖАЩИМ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Специфической особенностью таких уроков является их направленность на обучение детей 
элементарным приемам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует 
учитывать возрастные особенности детей каждого класса. В связи с этим уроки, содержащие 
проектную деятельность должны составляться с учетом постепенного возрастания степени 
самостоятельности детей, повышения их творческой активности. Большинство видов работы, 
особенно на первых порах, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям 
заданий. В дальнейшем они все больше приобретают специфические черты собственно 
проектной деятельности.   

Рассмотрим основные особенности уроков с использованием проектной деятельности уроков. 
Все уроки характеризуются примерно одинаковой структурой. 

Первый этап включает в себя организационный момент. На этом этапе дети знакомятся со 
спецификой проектной деятельности вообще (первый урок цикла) и конкретной деятельности 
на данном уроке (все остальные уроки). В ходе этого же этапа происходит распределение 
детей на инициативные группы. С учетом работы с первоклассниками это могут быть такие 
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группы: аналитики, экспериментаторы, иллюстраторы, испытатели. На уроках в других 
классах такое деление на группы является сквозным. Для создания оптимальных условий 
осуществления совместной деятельности необходимо детей пересадить в соответствии с 
образовавшимися группами. Состав групп следует продумать заранее с учетом 
дифференцированного подхода. Наиболее сильные дети объединяются в группы 
«аналитиков» и «испытателей». 

Второй этап направлен на ф о р м у л и р о в а н и е темы и целей деятельности. Он строится 
по-разному в зависимости от содержания урока. 

Третий этап является подготовительным. В ходе его на первом уроке цикла 
подготавливаются общий план деятельности по разработке проекта. На дальнейших уроках 
этот план лишь корректируется при необходимости. Третий этап также необходим для 
определения основных разделов проекта. Здесь следует уточнить, что в нашем случае проект 
рассматривается как разработка определенной темы, результатом которой является 
определенный продукт. На первом этапе таким продуктом совместной деятельности могут 
быть: составленные детьми опорные таблицы, используемые для подготовки сообщений по 
теме; иллюстрированные альбомы; дидактические игры. Определение разделов таких 
проектов лучше провести в виде «мозгового штурма». Это один из специфических приемов 
совместной деятельности, применяемый и среди групп младшего и старшего возраста. Сам 
прием несколько труден для первоклассников. Поэтому учитель может направить работу 
детей так, чтобы результатом «мозгового штурма» стал выбор, близкий к выбору, 
запланированному учителем. Здесь очень важна роль «аналитиков», которым предстоит 
откорректировать предложения остальных детей. 

Четвертый этап представляет собой этап собственно проектной деятельности. В ходе этого 
этапа осуществляется разработка основных разделов проекта. Работа проводится в группах. 
Причем работа может быть организована по-разному. Каждый раздел может разрабатываться 
каждой группой по очереди. Тогда результат оформления каждого раздела будет 
складываться из промежуточных продуктов деятельности групп. Эта форма организации 
удобна на первых уроках цикла, когда идет обучение учащихся и необходима руководящая 
роль учителя. В дальнейшем можно каждой группе поручить разработку своего раздела и 
повысить этим степень самостоятельности детей. На четвертом этапе урока очень важно 
ролевое участие детей в проекте. Именно здесь каждый участник должен внести свой вклад в 
соответствии с выбранной им ролью. Общей для всех уроков цикла является единая 
технология работы групп. Начинают работу «экспериментаторы». Они выполняют 
наблюдения, позволяющие «аналитикам» сделать выводы и систематизировать их в виде, 
правил, схем, рисунков и так далее. Наглядное подкрепление каждого раздела проекта 
осуществляют «иллюстраторы». За практическое применение, апробирование отдельных 
частей и всего проекта в целом отвечают «испытатели». 

Пятый этап - это этап практического применения разработанного проекта. На этом этапе 
главная роль отводится «испытателям». Но это не умаляет значения остальных групп, так как 
каждая из них следит за «работой» своей части проекта и при необходимости может внести 
коррективы. 

Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. Это в основном 
обучающий этап, в ходе которого дети приучаются анализировать положительные и 
отрицательные стороны своей деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом. 

Очень важно, чтобы руководство учителя было скрытым, ненавязчивым, вариативным и очень 
деликатным, обеспечивая наибольшую самостоятельность ученика. В ходе работы над 
проектом учитель является координатором и консультантом, иногда экспертом или 
источником информации, но его роль второго плана, а на первом плане – ученик. 

I I . Практическая часть. 

Мастер-класс ( слайд 7) ЛЕС - НАШ ДРУГ 

Учащиеся должны знать: основных обитателей леса, представителей растительного мира 
леса; виды лесов; значение леса в жизни человека; опасности, подстерегающие человека в 
лесу; влияние деятельности человека на состояние лесных богатств; правила поведения в 
лесу. 



Учащиеся должны уметь: выполнять частично поисковую деятельность, анализировать ее 
результаты, делать выводы; составлять связные рассказы по материалам проведенной 
работы; работать в группах; пользоваться продуктами совместной проектной деятельности. 

Оборудование: раздаточный материал для выполнения заданий каждой группой; альбомные 
листы для оформления разделов проекта; справочная литература; клей, фломастеры. 

Ход урока 

I . Организационный момент. 

1. Распределение детей по группам. 

Учитель организует несколько инициативных групп по количеству страниц предполагаемого 
проекта. 

В каждой такой группе распределяются роли: аналитик, экспериментатор, иллюстратор, 
испытатель. 

Дети пересаживаются в соответствии с новыми группами. 

2. Уточнение особенностей работы на уроке с применением проектной деятельности. 

I I . Формулирование темы и целей урока. 

Учитель предлагает детям принять участие в проекте «Лес - наш друг». Учитель просит 
вспомнить особенности проектной деятельности. (Дети перечисляют.) 

Учитель говорит об отличиях проектной деятельности на этом уроке от предыдущих: 
распределение ролей участников проекта будет происходить не по группам, а внутри каждой 
группы. 

В результате коллективного обсуждения вносятся изменения в основные этапы с учетом 
нового распределения на группы. На доске план: ( слайд 8) 

Действия в группе 

• Обсуждение задания (коллективно). 
• Выполнение практического задания («экспериментаторы»). 
• Оформление задания («иллюстраторы»), 
• Формулирование выводов («аналитики»). 
• Применение результатов («исследователи»). 

Коллективные действия: проведение испытания всего проекта. Учитель предлагает детям 
обсудить цели урока. 

В результате обсуждения называют следующие цели: узнать новые сведения о лесе, вывести 
правила поведения в лесу, узнать, что зависит от человека в сохранении лесов на Земле. 

I I I . Подготовительный этап. 

1. Обдумывание проекта. Проходит в форме «мозгового штурма». («Аналитики» из каждой 
группы отбирают лучшие разделы проекта.) 

В результате на доске появляется заготовка с основными разделами проекта. 

2. Распределение заданий. 

IV. Разработка составных частей проекта и иллюстрирование. 

Для выполнения практических заданий использован материал альбома-задачника . 

Работа проводится в группах. 

Дети работают с большей степенью самостоятельности, учитель оказывает индивидуальную 
помощь. 

1. Раздел «Виды леса». 



Этой группе предлагаются разрезные карточки с изображением веточек и плодов различных 
деревьев, с изображением леса. 

«Экспериментаторы» раскладывают карточки на группы. 

«Аналитики» делают выводы о существовании хвойных и лиственных лесов. «Иллюстраторы» 
оформляют страницу альбома. 

«Испытатели» готовят рассказ с опорой на наглядный материал. 

2. Раздел «Обитатели леса». 

Дети получают карточки с картинками, загадками. 

«Экспериментаторы» располагают растения и животных на фоне леса по теме «Что где 
растет, кто где живет?» 

«Аналитики» поясняют особенности известных растений и животных . 

«Иллюстраторы» наклеивают картинки, а также загадки, которые дети этой группы 
приготовили заранее дома. 

«Испытатели» готовят рассказ к этой странице альбома. 

3. Раздел «Значение леса в жизни людей». 

Дети получают «рассыпавшееся» стихотворение С. Маршака 

«Что мы сажаем, сажая леса?» и картинки с изображением леса, а также набор предметных 
картинок из серии «Что нам дает лес ?», загадки. «Экспериментаторы» составляют из строчек 
стихотворение. 

«Иллюстраторы» соединяют изображение леса с картинками 

и приклеивают на страницу альбома. Задают загадки. 

«Аналитики» поясняют смысл связей, установленных между лесом и его продуктами. 

«Испытатели» составляют текст сообщения. 

«Испытатели» готовят рассказ к этой странице альбома. 

4. Раздел «Правила поведения в лесу». Дети получают набор карточек, состоящий из двух 
групп: 

1) условные знаки, запрещающие какие-либо действия в лесу; 

2) словесные формулировки правил поведения в лесу. Отдельно получают набор карточек, 
рассказывающих о влиянии деятельности человека на лес. 

«Экспериментаторы» раскладывают карточки парами, приводя в соответствие знак и правило. 

«Иллюстраторы» оформляют страницу альбома. 

«Аналитики» работают со вторым набором карточек. Их задача - по рисункам определить 
вредное влияние деятельности человека на природу. 

«Испытатели» готовят сообщения по материалам работы группы. 

5. Раздел «Что полезно, а что вредно?». 

Дети получают набор парных картинок с изображением полезных и опасных растений и 
грибов, растущих в лесу, загадки. 

«Экспериментаторы» создают две группы под названиями «Съедобные грибы и растения» и 
«Опасные грибы и растения». 

«Иллюстраторы» оформляют страницу альбома. 

«Аналитики» находят признаки, по которым можно спутать растения и грибы этих двух групп. 

«Испытатели» готовят сообщение, загадывают загадки. 

V. (слайд 9) Испытание всего проекта. 

Учитель прикрепляет на доске подготовленные детьми страницы альбома «Лес - наш друг». 



«Испытатели» каждой группы делают сообщение по теме своего раздела. 

VI. Самоанализ проектной деятельности. 

Дети рассказывают, что понравилось, с какими трудностями встретились, анализируют 
причины этих трудностей. 

VII . Итоги урока. 

Подводят общий итог проектной деятельности, определяют значение проекта. 

( слайд 10) 

Литература 

1. Дьюи Дж. «Школа и общество» (1925) – цит. по «Педагогическая лоция. 2003/04 
учебный год. Метод проектов в школе» / Спец. прилож. к журналу «Лицейское и 
гимназическое образование», вып. 4, 2003 – с. 

2. Е.Г. Сатарова «Метод проектов в трудовой школе» (1926) – цит. по «Педагогическая 
лоция. 2003/04 учебный год. Метод проектов в школе» / Спец. прилож. к журналу 
«Лицейское и гимназическое образование», вып. четвертый, 2003 – с. 12. 

3. Каверин В.А. Два капитана: Роман в 2-х кн. – К.: Рад. школа, 1982. – с. 54, 56-57. 
4. Килпатрик У.Х. «Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом 

процессе» (1928) – цит. по «Педагогическая лоция. 2003/04 учебный год. Метод 
проектов в школе» / Спец. прилож. к журналу «Лицейское и гимназическое 
образование», вып. 4, 2003 – с. 6. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под 
ред. Е.С. Полат – М.: 2000 

6. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение — что это? // Методист, №1, 2004. – с. 42. 
7. Прокофьева Л.Б. Взгляд на качество образования с позиций методологического 

подхода / Модернизация современного образования: теория и практика. Сборник 
научных трудов / под ред. И.М. Осмоловской, доктора педагогических наук, сост. Л.Б. 
Прокофьева, Г.А. Воронина – М.: ИТиИП РАО, 2004. – стр. 503. 

8. Словарь иностранных слов. 17-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1988. – с. 401. 
9. Управление проектами в современной организации: Стандарты. Технологии. 

Персонал. – М.: Академия Управления Проектами, 2004. – с. 1. 

 

 


