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ВВЕДЕНИЕ

В современном словаре педагога все чаще используются термины проект,
проектирование, проектное знание, проектный метод, проектная деятельность, что
является не столько данью увлечения инновационными процессами, сколько
актуальной потребностью практики образования.

Актуальность исследования обусловлена процессами модернизации
образования, закрепленными законом «Об образовании в Российской Федерации»,
«Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года», конкретизированными в Федеральных государственных образовательных
стандартах второго поколения для общеобразовательной школы: делать опору на
развитие мышления обучающихся. Ученые отмечают, что процесс усложнения
информации, ее динамика сегодня превышает по своей скорости социальное
ускорение (В.Л. Иноземцев). Усвоение знаний, связанных с техническим
оснащением быстро развивающегося информационного процесса, значительно
уменьшает время на изучение гуманитарных предметов, математики, развивающих
продуктивное мышление. Одна из главных проблем, которая может
стабилизировать галопирующий информационный процесс, - «базовые
фундаментальные вопросы учителем не должны представляться догматически», а
оставаться открытыми для продуктивного мышления подростка, активной
мыслительной деятельности, движения к знаниям по рациональному пути (Е.А.
Тинякова). Когнитивная динамика требует обязательного включения обдумывания,
рассуждения, рефлексии, что в реальном образовательном процессе не всегда
осуществляется.

В ряду профессиональных компетенций педагога появилось требование к
формированию проектировочных умений учащихся, таких, как умение выделить
проблему, найти способ ее решения, поставить цель, спланировать ход ее
достижения, проанализировать полученный результат в соответствии с целью и
способом ее достижения, увидеть новую проблему и т. д.
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Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые:

-   формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся
в учении;

-   развивали бы, в первую очередь, исследовательские, рефлексивные, само
оценочные умения и навыки;

-   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.

Ведущее место среди многообразия методов обучения, который бы отвечал всем
заявленным требованиям сегодняшней реальности, бесспорно принадлежит
методу проектов. В настоящее время идея проектного обучения вновь стала
определяющей в деятельности российских школ, что объясняет интерес педагогов-
практиков к технологии проектного обучения.

Объектом исследования является проектная деятельность как педагогический
метод. Предмет исследования – технология разработки учебного проекта.

Целью данной работы является поэтапное ознакомление с содержанием
проектной технологии обучения в школе, а также выработка умений использовать
проектную технологию в образовательной практике.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

изучить исторический аспект развития и становления метода проектов в
отечественной педагогике и за рубежом;
раскрыть и теоретически обосновать ценность, смысл и сущность процесса
проектирования, принципы этой деятельности;
алгоритмизировать необходимые этапы проектирования и классифицировать
типы проектов;
сформулировать психолого-педагогические условия успешного
проектирования.



1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ОБУЧЕНИЯ

1.1 Понятие, цели и задачи метода учебных
проектов
Проект – (от латинского «выступающий вперед») еще в словаре иностранных слов
1865 года издания определялся, как предположение о том, что необходимо
сделать для достижения какой-нибудь цели. В словаре русского языка С. И.
Ожегова проект трактуется как: 1) разработанный план сооружения какого-нибудь
механизма, устройства; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3)
замысел, план.

Видим, что широкое понимание понятия даёт возможность употребления его в
разных технологических процессах, в том числе и образовательном, но с учетом
ключевых характеристик метода проекта как такового:

Проект движется от проблемы или к возможности;

Проект создает конкретный результат, у которого есть интересант;

Результат проектной работы является оригинальным;

Проект создается командой;

Проект не оторван от реальности;

Проект имеет конкретные сроки и требует определенных ресурсов.

В основу метода проектов положена идея, составляющая понятие «проект», его
прагматическая направленность на результат, который достигается при решении
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов
всегда предполагает разрешение учащимся какой-то проблемы. Разрешение
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности



разнообразных способов деятельности, а с другой - необходимость интегрирования
знаний из различных предметных областей. Поэтому если мы говорим о методе
проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели
(субъектом которой является педагог) через детальную разработку проблемы
(субъектом которой является учащийся) и ее разрешение, которое непременно
должно завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. Результаты выполненных проектов, которые
получают учащиеся, должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это
теоретическая проблема, то конкретное ее разрешение, оформленное в
информационном продукте; если практическая - конкретный продукт, готовый к
использованию. Результатом, с позиции педагога, является изменение уровня
сформированности ключевых компетентностей, который демонстрирует учащийся
в ходе проектной деятельности.

На сегодняшний день известно множество определений дидактического понятия
«метод проекта» (МП) / проектная методика. Его понимают, как технологию (Е.С.
Полат), педагогическую, в том числе (И. Чечель); как метод обучения (А.Н. Щукин,
Э.Г. Азимов); как способ организации самостоятельной деятельности обучающихся
(З.Х. Ботамева) и др. Мне близка точка зрения Е.С. Полат, которая характеризует
проектную технологию «как совокупность приемов, позволяющих в определенной
их последовательности реализовать данный метод на практике».

В имеющихся теоретических подходах точки зрения авторов совпадают в
следующем:

а) определении МП как инновационного способа организации обучения;

б) определении МП как способа организации самостоятельной деятельности
обучающихся, которая должна привести к собственному творческому,
нестандартному, практическому решению, предъявлению, презентации;

в) практике субъект-субъектных отношений;

г) возможности использования рефлексии.

А расходятся мнения в отнесении метода проекта либо к технологиям, либо к
методам обучения.

Резюмируя вышеизложенное, в качестве рабочего возьмем следующее
определение: «Метод проекта – это инновационная технология обучения, при



которой учащиеся приобретают новые знания в процессе поэтапного,
самостоятельного (под руководством учителя) планирования, разработки,
выполнения и продуцирования усложняющихся заданий, аспектов проблемы, её
микротем».

Главные цели учебного проекта – предоставить учащимся возможность самим
творить знания, создавать образовательную продукцию по всем предметам,
научить их самостоятельно решать возникающие проблемы.

Кроме того, метод проектов преследует следующие цели:

 Стимулирование мотивации учения;

 Включение всех членов группы в режим самостоятельной групповой (или
индивидуальной) работы, связанной с проектированием какого-либо объекта или
процесса;

 Реализация принципов личностно-ориентированного обучения, когда ученики
выполняют проекты в соответствии со своими способностями и интересами.

Основной задачей метода проектов является не усвоение суммы знаний и не
прохождение образовательных программ, а реальное использование, развитие и
обогащение собственного опыта учащихся и их представлений о мире. Другими
словами, каждый ребенок должен иметь возможность реальной деятельности, в
которой он может не только проявить свою индивидуальность, но и обогатить ее.
Работа над проектом формирует у обучающихся различные ключевые
компетенции. Перечислим некоторые из них:

1. Рефлексивные умения:

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения задачи;

2. Поисковые (исследовательские) умения:

- умение самостоятельно привлекать знания из различных областей;

- умение самостоятельно найти информацию в информационном поле;

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;



- умение выдвигать гипотезы;

- умение устанавливать причинно-следственные связи.

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве:

- умения коллективного планирования;

- умение взаимодействовать с любым партнёром;

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач:

- навыки делового партнёрского общения;

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников;

- умение проектировать процесс (изделие);

4. Коммуникативные умения:

- умение вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;

- умение вести дискуссию;

- умение отстаивать свою точку зрения;

- умение находить компромисс;

- навыки интервьюирования, устного опроса;

5. Презентационные умения и навыки:

- навыки монологической речи;

- умение уверенно держать себя во время выступления;

- артистические умения;

- умение пользоваться средствами наглядности при выступлении;

- умение отвечать на незапланированные вопросы.

Наконец, метод проектов тесно связан с использованием новых информационных и
коммуникационных технологий: это могут быть электронные почта, поисковые
системы, форумы, интернет- конференции, электронные олимпиады и пр. Таким



образом, метод проектов – это образовательная технология, цель которой
ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и
приобретение новых, часто путем самообразования. Проект можно рассматривать
как средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и
формирования определенных личностных качеств, которые определяются как
результат освоения образовательной программы.

1.2 Классификация учебных проектов
Учебный проект как комплексный и многоцелевой метод имеет большое
количество видов.

Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей
(преобладающей) деятельности учащихся.

1.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 рекомендаций по
восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования
продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное
исследование. Он включает обоснование актуальности выбранной темы,
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом
используются методы современной науки: лабораторный эксперимент,
моделирование, социологический опрос и другие.

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Выходом такого проекта часто являются публикации в средствах массовой
информации. Результатом такого проекта может быть и создание информационной
среды класса или школы.

4. 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.

5. Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем,
проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей,
выдуманных героев. Результат такого проекта остается открытым до самого
окончания.

По комплексности (предметно-содержательные области) можно выделить два типа
проектов:

монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета;

межпредметные проекты – выполняются исключительно во внеурочное время под
руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. Они требуют
глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки проблемы.

Классификация проектов по характеру контактов может иметь следующие типы:
внутриклассные, внутришкольные, региональные, международные. Последние два
являются телекоммуникационными, так как требуют координации участников, их
взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, использования современных
компьютерных технологий.

По продолжительности проекты могут делиться на:

минипроекты – укладываются в один урок или часть урока;

краткосрочные проекты – требуют выделения 4–6 уроков, которые используются
для координации деятельности участников проектных групп. Основная работа по
сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполняется
в рамках вне классной работы и дома.

недельные проекты – выполняются в группах в ходе проектной недели. Их
реализация занимает 30–40 часов и целиком проходит с участием руководителя
проекта. При осуществлении недельного проекта возможно сочетание классных
форм работы (мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными
(экскурсии, экспедиции, натурные видеосъемки). Все это, благодаря глубокому
погружению в проект, делает проектную неделю оптимальной формой
организации проектной работы;

долгосрочные (годичные) проекты – могут выполняться как в группах, так и
индивидуально. В ряде школ эта работа традиционно проводится в рамках



ученических научных обществ. Весь цикл реализации годичного проекта – от
определения темы до презентации (защиты) выполняется во внеурочное время.

По характеру координации проекты бывают:

Проекты с открытой (явной) координацией. В качестве координатора в зависимости
от типа проекта могут выступать преподаватель-предметник (монопроекты),
просто специалист в той области знаний, которая подлежит изучению.
Координатор проекта направляет работу участников, организуя в случае
необходимости отдельные этапы проекта. В целом выполняет следующие функции:

– оказывает содействие обучающимся в поиске источников, способных помочь им в
работе над проектом;

– сам является источником информации;

– координирует весь процесс;

– поддерживает и поощряет проектантов.

Задача руководителя проекта – не вести за собой, но идти рядом.

Проекты со скрытой координацией. В таких проектах координатор не
обнаруживает себя в своей функции, выступая как полноценный участник проекта.
В этих случаях им может быть специалист в какой-то конкретной области
(например, из числа родителей – писатель, бизнесмен, врач, юрист, экономист), но
при полной осведомленности учителя-координатора.

2 ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

2.1 Основные этапы работы над проектом
Проектная деятельность включает в себя ряд условных этапов.

Структура проекта будет зависеть от его типа, специфики учебного предмета
(биология, литература, технология), авторских педагогических разработок,
конкретно темы проекта, поэтому они и содержат разное количество этапов.
Однако, исходя из необходимости иметь единую структуру проектной



деятельности и предоставлять большую свободу творчества педагогам,
целесообразно выделять четыре обобщённых этапа проектной деятельности:

1) организационно-подготовительный (формирование групп, выбор темы и др.);

2) планирования (составление плана, тезисов и др.);

3) технологический (работа в группах над поиском фактов, подтверждающих или
опровергающих гипотезу и др.);

4) заключительный (оформление результатов, общественная презентация с
оппонированием со стороны всех присутствующих, обсуждение, саморефлексия и
др.), выдвижение новых проблем.

Выделение этих этапов даёт большую свободу ученикам при проектировании,
делает проектную деятельность более творческой, лишённой ненужного
формализма. Приведём модель проектной деятельности учащихся, исходя данных
этапов.

1) Поисково-исследовательский этап включает:

поиск и обоснование проблемы;

сбор информации;

генерирование идей;

выбор оптимального варианта;

исследование проблемы;

анализ будущей деятельности;

самообразование

2) Операционно-деятельностный этап:

выполнение технологических операций;

разработка идей;

контроль своей деятельности;

контроль качества;



оформление проекта

3) Рефлексивно-оценочный этап:

оценка результатов;

рефлексия;

оценка проекта;

защита проекта;

самооценка проекта;

выводы;

анализ успехов и ошибок

Логика работы над проектом требует выделения его внутренней и полной
структуры. Внутренняя структура проекта предполагает наличие традиционных
компонентов: актуальность проблемы, предмет исследования, цель проекта,
гипотезы, задачи, используемые методы, практическая значимость результата. Это
обязательные структурные составляющие любого типа проекта, в то время как
остальные его компоненты могут варьировать в зависимости от типа проекта
(доминирующего вида деятельности).

Получив результат проектирования, оформив его в виде продукта, мы еще не
можем сказать, что проект завершен. Его необходимо документально оформить и
представить к оценке специалистов, заинтересованных лиц, в идеале получить
поддержку (финансирование, позитивное общественное мнение) и реализовать на
практике (для социальных, практико-ориентированных, исследовательских
проектов). Поэтому мы добавляем к внутренней структуре проекта еще три
внешних компонента: портфолио, презентацию, реализацию проекта и получим
полную структуру учебного проекта.

2.2 Система деятельности учителя и учащихся
Итак, мы выяснили, что в основе проектной деятельности учащихся лежит некий
алгоритм. Используя алгоритм работы, и зная конечный результат, учитель
«ведёт» детей по неизведанному ими пути к верному ответу. Весь путь от «старта»



до «финиша» и есть проектная деятельность учащихся.

Первый этап – подготовительный включает формирование творческих групп (групп
по интересам / по выбору учителя); выбор темы, определение замысла проекта;
определение целей, задач и ресурсов; выделение микротем, составление тезисов.
На данном этапе учащиеся делятся на группы, самостоятельно выбирают тему,
выделяют в ней микротемы, составляют тезисы и т.п. Учитель проводит
организационную работу, участвует в обсуждении тем и микротем, помогает в
составлении тезисов, консультирует, корректирует.

Для успешной организации этого этапа учителю рекомендуется: подготовить
проблемную задачу, которая бы подтолкнула ребят к обсуждению; рассмотреть
возможные способы и средства для поддержания мотивации учащихся (задачи
практического характера, наглядные пособия и т.д.), продумать вопросы, которые
подтолкнули бы ребят к новой идее, необходимой для осуществления проекта. В
качестве таких вопросов могут быть вопросы, представленные в таблице 1.

Также учитель должен познакомить учащихся с условиями работы над проектом
(количество человек в группах, сроки выполнения проекта); если в работе над
проектом принимает участие большое количество человек, то необходимо
продумать и организовать несколько направлений работы, при этом обязательно
обозначив область рассмотрения каждого из них. Некоторые методисты
рекомендуют завести журнал проекта для записи мероприятий, сроков выполнения
определенной деятельности, возникшие вопросы, затруднения, примечания. При
этом учитель выступает в роли консультанта и наставника для ребят.

Второй этап – реализация проекта подразделяется на выбор методов
исследования, самостоятельную работу учащихся над микротемами / заданиями
проекта; промежуточное обсуждение достигнутых результатов; выбор жанра,
стиля, типа речи; оформление полученного творческого продукта / текста.
Учащиеся выявляют причинно-следственные связи в явлении / тексте / предмете
исследования; ищут доказательства, приводят примеры, сопоставляют варианты
решения проблемы, структурируют найденный материал, принимают решения,
выступают перед учителем (индивидуально, в мини-группах). Учитель направляет
учащихся, подсказывает необходимую и важную информацию, консультирует,
координирует, дает советы.

Третий этап – «тихая презентация» в мини-группе. Учащиеся представляют свои
презентации / тексты разных жанров / показы / поделки / таблицы / схемы и т.п.



Учитель проводит «тихую» проверку, редактирует, уточняет и детализирует,
указывая на недочеты. Отсутствие этого этапа сразу чувствуется при защите
проекта: нет чёткости, презентация не соответствует требованиям, не соотнесена
с произносимым текстом и т.п.

Четвертый этап – публичная защита («громкая» презентация). Учащиеся
представляют конечный результат своей работы и защищают его в разных формах
и жанрах. Учитель выступает в роли эксперта, оценивает представленный проект,
выступления учащихся.

Пятый этап – рефлексия. Учащиеся анализируют своё выступление, роль в процессе
создания проекта. Учитель подводит итоги занятия, комментирует и оценивает
работу учащихся, стараясь выделить всех, чтобы дети поняли свои удачи / неудачи,
приняли свои / другие победы. Это тоже очень важный этап, так как умения
анализировать свои и чужие работы, высказать замечания, принимать их не всегда
сформированы у современных студентов и школьников. Думается, что в проектной
деятельности важна не столько оценка учителя, сколько самооценка и
взаимооценка.

При использовании метода проектов существуют, по крайней мере, два результата.
Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения школьников в
«добывание знаний» и их логическое применение: формирование личностных
качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять
как последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности.
Именно эта результативная составляющая часто остается вне сферы внимания
учителя, и к оценке предъявляется только сам проект. Вторая составляющая
оценки результата - это сам проект. Причем оценивается не объем освоенной
информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) для
достижения поставленной цели.

Итак, приходим к выводу, что проектирование в школе невозможно без
организационной и культурной позиции учителя. На практике это ведет к
изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности своих учеников. Творческий,
нестандартный подход учителя к проведению уроков ведет к повышению
мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся.

Роль преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи.
Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более индивидуальный



подход к ребенку. Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного
источника информации преподаватель становится соучастником
исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом,
организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное
сотрудничество.

В работе над проектом учитель:

- помогает ученикам в поиске нужных источников информации;

- сам является источником;

- координирует весь процесс;

- поощряет учеников;

- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы

учеников над проектом.

Позиция учителя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек,
задающий вопросы»; координатор, эксперт; позиция учителя должна быть скрытой,
дающей простор самостоятельности учащихся. Если задачей педагога является
обучение проектированию, то в работе по методу учебных проектов упор нужно
сделать не на том, что получилось в результате совместных (хочу это
подчеркнуть!) усилий ученика и учителя, а на том, каким путем был достигнут
результат.

Роль учащихся в проектной деятельности также меняется. Школьник выступает
активным участником проекта и на всех его этапах он:

- Выбирает. Принятие решения является фактором мотивации и формирует чувство
ответственности за данное решение.

- Выстраивает систему взаимоотношений.

- Оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся
оценивает «чужой» продукт – информацию с позиции ее полезности для проекта,
предложенные идеи с позиций их реалистичности. В то же время он оценивает
продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы
научить адекватно оценивать себя и других, необходимо дать возможность
поразмышлять над тем, что удалось и что не удалось. Анализ причин неудач,



понимание ошибок усиливают мотивацию для дальнейшей работы. Подобная
рефлексия позволяет школьнику сформировать самооценку.

2.3. Психолого-педагогические условия
проектирования
Как сделать так, чтобы работа учащихся была действительно проектной,

чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме?

Полная технология проектирования предполагает опору на принципы, нормы и
правила проектирования, совокупность которых позволяет создать
самоорганизующуюся систему школьной жизни, организовать деятельность
школьников от идеи до ее практического воплощения.

Принцип абсолютной добровольности участия – предоставление возможности
любому субъекту образовательного процесса принять участие в проектировании.

Принцип личностного развития – проекты должны предусматривать возможность
для личностного развития, самоконтроля и самореализации. При этом важной
частью проектирования становится преобразование самого субъекта
проектирования.

Принцип управляемости – подразумевает четкую организацию, технологичность и
подконтрольность процесса проектирования, требует понимания структуры
процесса проектирования, выделения его этапов, отслеживания переходов с этапа
на этап. Этот принцип позволяет педагогу научиться отличать мифы от
реальности, выделять сущностные, объективные стороны процесса
проектирования.

Принцип целостности – установление прочной взаимосвязи между компонентами
методической системы педагога и этапами проектирования. Учебная техника
направляется не столько на обеспечение способов трансляции знаний, сколько на
создание условий для самостоятельной работы субъекта проектирования. Гарантия
реализации проекта – владение психолого-педагогическими знаниями о
творческом характере человеческой индивидуальности, запрет на вмешательство в
психику, непосредственное изменение ее природой заданных качеств. Жесткое
управление здесь неуместно и малоэффективно. Гораздо важнее создать условия



для проявления каждым познавательной и творческой активности на основе
технически обеспеченных возможностей и саморегуляции деятельности, которые
запускают механизмы самообразования и самовоспитания.

Принцип культуросообразности – проявляется через нацеленность учебной техники
на удовлетворение гуманистических, базовых потребностей человека в познании,
общении, самореализации.

Принцип мульти культурности – проектирование должно содержать возможности
формирования культуры познания, досуга, изобретательства, эксплуатации
технических средств, обращения с информацией.

Принцип сочетания исследовательской, проектировочной и педагогической
деятельности – подразумевает, что проектировочная и исследовательская
деятельность едины по отношению к субъекту. Принцип основывается на
концепции Ю.П. Дубенского о единстве исследования, проектирования и
организации педагогического процесса. Требуется согласование
исследовательской и проектной деятельности по всем параметрам. Качество
исследовательской деятельности по изучению объекта в значительной степени
определяет качество проекта.

Принцип продуктивности – подразумевает полноценность участия обучающихся во
всех жизненных процессах, интеграцию процессов овладения и применения знаний
во всех сферах жизнедеятельности. Продуктивные проекты помогают раскрыть
учащимся современную реальность и использовать в ней социокультурный опыт.

Принцип завершенности – доведение проекта до логического завершения.

Принцип открытости – понимается как принципиальная незавершенность проекта,
составляющая простор для «до» или «пере» -оформления проекта (предлагаемых
объектов). Здесь проявляется феноменологическая сущность современной
проектировочной процедуры, когда проект выступает как «текст, картина,
требующая понимания, сопереживания Автора и его последователей»

Методика организации проектирования, предложенная С. Дворецким в
соответствии с вышеизложенными принципами, базируется на учете
психологических особенностей современной проектной деятельности. Она
предусматривает:



1. Разделение процесса выполнения учебного проекта на отдельные этапы и
нацеленность каждого из них на формирование мотивационного, когнитивного,
операционального, эмоционально-волевого и информационного компонентов
готовности к проектной деятельности;

2. Выявление психолого-педагогических условий активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся в соответствии с целями и особенностями
каждого этапа проектирования;

3. Определение комплекса учебно-методических и программно-технических
средств для проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования мы пришли к выводу, что метод учебных проектов
позволяет внести в современную технологию обучения два существенных
дополнения – изменение в функции знаний и способов организации процесса их
усвоения. Процесс усвоения знаний перестает носить характер рутинного
заучивания и организуется в многообразных формах поисковой, проектной,
мыслительной деятельности как продуктивный творческий процесс. Основой
учебного проектирования становится усвоение как знаний, так и способов самого
усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося.
Этот метод отвергает бесполезные знания ради знаний, навыки, ради навыков и
умения ради умений. Следующая существенная черта метода учебных проектов –
решительное выдвижение на первый план социальной природы всякого обучения и
развития личности, с чем связана ориентация на групповые формы обучения,
совместную деятельность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных
отношений и общения.

Метод проектов в современной школе отражает следующие положения:

1. Школьные проекты должны быть прообразами больших жизненных проектов,
ибо они строятся на действительном интересе к жизни.

2. В школьных проектах акцент делается на воспитание человека деятельного,
предприимчивого, который научился бы сам составлять планы и проекты. Большая
самостоятельность в установке "целевого акта" способствует саморазвитию



личности ребенка, формированию умения практически разрешать вопросы и
продвигаться вперед к намеченной цели.

Для осуществления проектной деятельности учащихся необходимо, чтобы ею
владел сам учитель. Есть пословица, ясно выражающая сущность проектного
метода обучения: «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, сделай
вместе со мной – и я научусь» (китайская пословица). Метод проектов требует от
учителя высокого мастерства, умения работать по ситуации, одновременно
организовывать и направлять различные виды деятельности детей, в
совершенстве владеть проектной технологией, основные этапы которой изложены
в нашей работе.

Но, как и в любом большом интересном деле, возможны ошибки, о которых
хотелось бы предупредить:

упрощение и банальная трактовка проекта в качестве некоего алгоритма,
автоматически ведущего к развитию творческой личности, так как сама по себе
реализация проектов, особенно если это происходит «массово», не решает проблем
развития творческого мышления, не создает мотивации к учению, не прививает
навыков самообразования и саморазвития;

косность, которая может проявиться в том, что метод учебных проектов будет
рассматриваться в качестве единственного средства обучения. Это неверно, так
как необходимо рациональное сочетание всех имеющихся средств и методов
обучения. И только высокая профессиональная подготовка учителя позволяет
расширить перспективу и результативность проектного метода;

использование учебного проекта в рамках одного предмета, который не учитывает
того, что «знание в современном мире, став «третьей социальной силой» (после
денег и власти), даст человеку возможность занять место в современной культуре
и цивилизации лишь будучи представлено в оценке современного
информатизированного общества, т. е. системное, междисциплинарное,
обобщенное»;

преувеличенный оптимизм, учитывающий исключительно новые позитивные
возможности, открываемые методом проектов, так как в этом случае существует
опасность «успокоиться» и перестать искать новые идеи, перспективы и
возможности развития метода учебных проектов.



Для практического подтверждения теоретических выводов мы использовали
эксперимент, целью которого является изучение влияния применения метода
проектов на усвоение учебного материала учащимися на уроках географии. Был
разработан проект «Глобальное изменение климата», который получил
положительные отклики.

На основе всего вышеизложенного можно сказать, что поставленные задачи
решены в полном объеме, цели достигнуты.
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