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1. Теоретико-методологические основы история формирования 

проектной деятельности. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими 

научными категориями как «проект», «деятельность», «творчество», 

имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей 

научного знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки. 

Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке 

двух основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и 

психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает 

учет, как основных закономерностей педагогического процесса, так и ее 

психологического содержания. 

Предпосылки возникновения метода проектов можно проследить, 

начиная с V века до нашей эры. 

Сократ создал искусство под названием “майевтика”, в котором 

предлагалось с помощью наводящих вопросов через диалог извлекать 

скрытые в каждом человеке знания. 

В ходе диалога Сократ вместо того, чтобы утверждать ту или иную 

истину, задает требующие последовательности вопросы, отвечая на которые 

его собеседник формулирует ранее неизвестные ему утверждения (рождает 

истину). Отсюда и связь с повивальным делом: Сократ не делится истиной, а 

лишь помогает собеседнику самостоятельно создать её. 
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Суть майевтического искусства состоит в противопоставлении 

внешнего софистического знания (ложного высказывания) внутреннему 

философскому знанию, которое каждый носит в себе и может в себе открыть. 

А XVI век знаменуется как период предпосылок зарождения метода 

проектов. В этот период появился сам термин проект в деятельностях 

техников и архитекторов. Позднее ученые обратили внимание на внутренние 

способности и задатки ребенка. Предложили на основе этих задатков обучать 

и воспитывать детей. При этом процесс обучения должен происходить на 

самоуровне, когда ученик, выполняя задания, познает мир, и этим он 

осуществляет процесс самовоспитания и саморазвития на практике. 

В Римской высшей школе искусств понятие проект появилось в связи с 

попыткой итальянских архитекторов профессионализировать свою 

деятельность. Учащиеся ориентировались на получение знаний в ходе 

самостоятельного осуществления проекта, на действительность, в ходе 

реальных условий, а продукт, который предусматривал применений 

различных знаний для получения конечного результата. 

В XVIII веке в Европе метод проектов получил распространение в 

высших технических и промышленных школах Франции, Германии, Австрии 

и Швейцарии. 

Метод проектов возник во второй половине XIX века в США. В его 

основу были положены прагматические идеи американского философа и 

педагога Д. Дьюи (1859-1952). Он отмечал, что обучение должно 

осуществляться на активной основе, в детях необходимо стимулировать 

личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые должны 

пригодиться в реальной жизни.  

В середине XIX века в США в технических вузах инженеры начали 

рассматривать проект как инструмент приобретения знаний и навыков на 

практической деятельности. 

Продолжатель школы Д. Дьюи американский педагог У.Х. Килпатрик 

разработал и внедрил в процесс обучения метод проектной деятельности 



3 
 

учащихся. У.Х. Килпатрик подчеркивал, что метод проектной деятельности 

предоставляет обучающимся абсолютную свободу в выборе проблемы, в 

решении и воплощении ее, что формирует активную позицию учащихся. 

Джон Дьюи - американский философ и педагог, представитель 

философского направления, прагматизм понимал под целью воспитания, 

воспитание личности, которая умеет приспосабливаться к различным 

ситуациям. Накопление опыта ведет к воспитанию личности. Джон Дьюи 

выдвинул идею создания инструментальной педагогики. Согласно данной 

концепции обучение сводится к трудовой и игровой деятельности, где 

действие ребёнка является инструментом его познания через личное 

открытие и является способом постижения истины. Итогом данного 

обучения должна была стать выработка навыков мышления. Под навыками 

мышления понималась способность к самообучению. 

Е. Коллингс в своей книге Опыт работы по методу проектов отмечает, 

что детей особенно привлекает в проектировании стремление добиться новой 

для них, неизведанной цели, а также испытать определенные переживания в 

самом процессе деятельности. 

По мнению Е. Коллингса основная идея заключалась в получении 

знаний при работе над проектами, главным в данной работе являлась 

самостоятельная деятельность детей, которая заинтересовывала их.  

 

2. Теоретико-методологические основы в практике метода 

проектной деятельности. 

В отечественной практике метод проектной деятельности, как один из 

вариантов развития учащихся, начал развиваться в 1905 году, когда была 

создана группа педагогов под руководством С.Т. Шацкого. Однако свое 

развитие идеи проектного обучения получили только в 20-е годы ХХ века. 

Проектная деятельность в этот период была взаимосвязана с методикой 

комплексного изучения различных явлений. В 20-30-е годы ХХ века были 

разработаны и активно использовались в процессе обучения такие 
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комплексные программы, как «Природа и человек», «Труд», «Общество». В 

30-е годы ХХ века метод проектов постановлением ЦК ВКП(б) был 

негативно оценен и его признали вредным и ошибочным. 

Развитие системно-деятельностного подхода в середине ХХ века 

возродил интерес к использованию метода проектов в процессе обучения. Но 

свое «второе рождение» данный метод получил вместе с переходом к новой 

образовательной парадигме. Использование новой научно-методической 

основы, развитых информационных технологий позволили включить метод 

проектной деятельности в круг наиболее востребованных образовательных 

технологий, без систематического применения которого невозможно 

реализовать центральные установки современного образования: «научить 

детей учиться». «Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность». В основе теории проектного 

обучения лежат идеи о необходимости в глобальном мире обеспечить 

целостность педагогического процесса (единства развития, обучения и 

воспитания), создать условия для самостоятельного приобретения знаний, 

обеспечить переход, как метафорично отмечает А. А. Вербицкий, от «школы 

воспроизведения» к «школе понимания», «школе мышления». 

Для советской школы метод проектов имеет огромное значение, 

потому что в период его зарождения начала формироваться свободная и 

личностно-ориентированная педагогика. Внимание концентрировалось 

вокруг учеников с высокой степенью самостоятельности и преобладанием 

практической деятельности. 

 России в 1920-е годы появился бригадно-лабораторный метод. 

Особенностью метода являлось соединение коллективной работы всего 

класса с индивидуальной. Бригадой называли часть класса, группу, 

состоящую из нескольких человек. При использовании метода на общих 

занятиях осуществлялось обсуждение заданий, планирование работы, 

установление сроков выполнения и обязательный минимум. После чего 
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каждая бригада занималась самостоятельным выполнением задания, за 

которое лидер бригады - бригадир отчитывался перед учителем. 

Но в 1931 году метод проектов был осужден и запрещен 

постановлением ЦК КПСС(б), с тех пор среди отечественных педагогов при 

упоминании данного метода часто возникает реакция отвержения. 

Несмотря на то, что метод проектов был запрещен, некоторые его 

элементы были заимствованы и интерпретированы в самом начале его 

использования. 

 Трудовая школа - выявление индивидуальных особенностей ребенка, 

введение их в трудовую деятельность. 

 Метод учебного исследования (1920-е гг.) - при помощи учителя 

исследовать уже известные факты на теории и практике. 

 Студийная работа - превосходство самостоятельной работы и 

проработка материала отдельной группой, в лаборатории, без четко 

установленного расписания в присутствии учителя. 

 Комплексный метод (1923 год) - бессистемность изучения дисциплин, 

выдвижение центральных тем, практическая направленность. 

 Звеньевой метод - разделение труда в детском коллективе при работе с 

определенной темой и организация их самостоятельной работы. 

 Летняя школа (1931) - приобретение трудовых навыков 

политехнического воспитания и развития практических навыков. 

 В России в 60-е годы XX века основной идеей Л.В. Занкова стало 

развивающее обучение. Целью обучения являлось достижение 

оптимального общего развития каждого ребенка. Для организации 

обучения предлагались экскурсии, кружковая работа, работа в 

библиотеках. Все вело к тому, чтобы ребенок самостоятельно добывал 

информацию и учился применять ее правильно. 

В 60-70-х годах XX века была разработана система развивающего 

обучения Эльконина-Давыдова. В основу системы легли результаты 

исследований детей младшего школьного и подросткового возрастов, 
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которые провел Л.С. Выготский и его последователи. Особенностью системы 

развивающего обучения является: изменение предметного содержания 

обучения. В основу изучения дисциплин положена система научных 

понятий. Отказываются от репродуктивного метода обучения, переходят к 

деятельностной педагогике, в которой главным является наличие 

теоретического мышления. Главной задачей системы является освоение 

обобщенных способов действия. С помощью этой задачи учащиеся учатся 

решать большое количество задач за короткий промежуток времени. Учителя 

и учащиеся переходят на коллективно-распределительный тип деятельности. 

Организация между учащимися творческой деятельности по их 

самостоятельному усвоению знаний. Стремление открытия в детях 

индивидуальных, интеллектуальных и личностных способностей. 

 В 70-80-х годах XX века в педагогике появился большой отряд 

педагогов-новаторов. Они выступали под девизом: Творчество учителя - 

творчество ученика. Они считали, что главными признаками истинного 

учителя является заинтересованность предметом, способность провести урок 

с максимальным участием учеников в нем, умение любить и уважать 

личность ученика. Педагоги-новаторы начали развитие направления 

педагогика сотрудничества, которое строилось на воспитательном подходе к 

обучению. Педагоги-новаторы были убеждены что, определять ребенка 

необходимо по его отношению к людям, жизненным ценностям, моральным 

качествам, отношению к труду, а не по его знаниям. В.Ф. Шаталов смог 

разработать подход, в котором охватывались сразу все ученики, он 

заключался в создании творческой работы и увлеченной атмосферы вокруг 

учащихся. Шаталов говорил, что в детей необходимо вселять оптимизм, 

давать почувствовать ребенку успех в его деятельности и учебе. Для этого 

В.Ф. Шаталов предельно ясно, четко, доступно, с наглядным использованием 

блок-схем объяснял материал. На дом ученикам давались аналогичные 

задания. Результатом такого обучения являлось то, что даже самые слабые 

дети стремились к успеху и достижению высоких результатов. После того, 
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как ученики в достаточной степени овладевали материалом, они 

самостоятельно могли находить творческие решения и самостоятельно 

исправлять ошибки. 

И.П. Волков, учитель труда и черчения, создал свободную мастерскую, 

в которой ребята самостоятельно могли выбирать инструменты и дело, 

которым им хотелось заняться, при этом учитель не ограничивал детей. В его 

мастерской существовало лишь одно правило: Научился сам, научи 

товарища. 

Задачей современной школы является не только обеспечение высокого 

уровня образования учащихся, но и всестороннее развитие их мышления, 

умений самостоятельно получать знания. Проектная деятельность в этом 

плане дает учителю и ученикам самые широкие возможности. 

"Специфической особенностью проектной деятельности является ее 

активизирующее влияние на развитие творческой направленности личности 

и обеспечение творческого характера освоения действительности". 

Основы теории современного проектного обучения разработаны в 

трудах В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Е.С. Полат, Н.В. Матяш и других 

ученых России. Исследования ученых-методистов в области 

естественнонаучных дисциплин показывают, что проектная деятельность 

учащихся обеспечивает высокий уровень познавательного интереса, 

интеграцию теоретического знания с практическим опытом и способствует 

развитию творческой активности (А.М.Матюшкин, М.И. Махмутов, 

В.В.Пасечник, И.Н. Пономарева, В.А.Самкова, Т.И.Шамова и др.). Кроме 

этого в отечественной дидактике метод проектов рассматривается не только 

как средство развития самостоятельности и творчества в обучении 

(В.Н.Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев и др.), но и как инструмент 

непосредственной связи между приобретенными знаниями и умениями в 

процессе решения практических задач. (Полат Е.С., Сергеева И.С. и др). 

А.В. Хуторской рассматривает метод проектов как форму организации 

занятий, предусматривающую комплексный характер деятельности всех 
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участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени: от одного урока до нескольких месяцев. 

По мнению В.В. Гузеева, метод проектов - технология четвертого 

поколения, обеспечивающая личностно-ориентированное обучение. 

В технологии индивидуального обучения метод проекта – это комплексный 

обучающий метод, позволяющий индивидуализировать учебный процесс, 

предоставляющий возможность учащемуся проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна по самой своей 

сути и нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель проектирования 

– выйти за рамки исключительно исследования, обучая дополнительно 

конструированию, моделированию и т.д. Это обучение должно 

осуществляться как на материале существующих учебных предметов, так и в 

специально организованной образовательной среде. 

Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в 

возможности создания у учащихся цельного знания: соединения усилий 

разных учителей для синтеза этого знания; повышения мотивации учащихся 

в получении дополнительных знаний; изучения важнейших методов 

научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно 

поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации); 

рефлексии и интерпретации результатов. 

Заинтересованная работа над проектом способствует воспитанию у 

школьников значимых общечеловеческих ценностей (социальное 

партнерство, толерантность, диалог): чувства ответственности, 

самодисциплины; способности к методичной работе и самоорганизации; 

желания делать свою работу качественно. 

Наконец, участие в проектировании развивает исследовательские и 

творческие данные личности: способность к самоопределению и 

целеполаганию, способность к со организации различных позиций 

ориентироваться в информационном пространстве. 
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В настоящее время метод проектной деятельности – неотъемлемая 

часть образовательного процесса. Он мотивирует обучающихся на развитие 

творческих способностей, самостоятельную работу, поиск информации и 

получение окончательного продукта. 


