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    Метод проектов не является кардинально новым в истории развития 

образования. Как метод деятельностного обучения он возник во второй 

половине XIX и основывался на теоретических концепциях «прагматической 

педагогики», основоположником которой был американский философ–

идеалист Джон Дьюи. Согласно его воззрениям, истинным и ценным 

является только то, что полезно людям, что дает практический результат и 

направлено на благо всего общества. Он считал, что вслед за человечеством 

ребенок должен повторить путь познания окружающего мира. Основная идея 

– обучение на активной основе через целесообразную деятельность ученика, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Предложенный 

Дж. Дьюи метод проектов в своей основе предполагал обучение, сообразное 

личному интересу учащегося в том или ином предметном знании. Отсюда 

чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

     Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ученику проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

деятельности, проявить творчество при выполнении учебных заданий. 

Активная позиция учащихся в учении; развитие познавательного интереса 

учащихся; формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных с 

опытом их применения в практической деятельности;  связь обучения с 

жизнью. 

Концептуальным основанием метода проектов является положение о 

направленности учебно-познавательной деятельности школьников, который 

получается в интересующей их самостоятельно спланированной 

деятельности, направленной на решение практически или теоретически 

значимой проблемы.  

     Метод проектов в практике работы образовательного учреждения может 

использоваться как дидактическое средство развития, обучения и воспитания 

учащихся, в более широком контексте – как средство формирования 

социально-активной личности: 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи 

любому ребенку. 



2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, 

связанные с особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими 

приемами. 

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.). 

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов 

развития, возрастных особенностей учащихся. 

11.  Умение использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в школе. 

13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования. 

14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление 

совместно с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 

15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося. 

16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся. 

17. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, 

образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного 

общения и толерантность, ключевые компетенции (по международным 

нормам) и т.д. 



18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития. 

20.  Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

    Учащимся  проектная и исследовательская деятельность дают 

возможность; делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в виде 

цели и задач;  максимально использовать свои возможности;  проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания; принести пользу; публично 

показать достигнутый результат и т.п. 

Главными достоинствами проектного метода обучения является следующее: 

 актуальность. В центре технологии - ученик, его активное участие, 

позволяющее применять приобретенные знания, умения и навыки, а 

также добывать эти знания самостоятельно; 

 создание комфортной образовательной среды. Степень сотрудничества 

учитель-ученик, ученик-ученик становится фактором развития и 

самоопределения личности; 

 дифференцированный подход. Тему проектов учащийся выбирает сам с 

учётом своих интересов и возможностей. Это позволит учащемуся 

реализовать свой творческий потенциал. В результате чего решаются и 

многие задачи личностно ориентированного обучения; 

 использование информационных технологий: обработка информации и 

коммуникация всегда являлись и остаются основными видами учебной 

деятельности; 

 формирование исследовательских умений; 

 мотивирующий характер: право выбора, возможность самим 

контролировать процесс и сотрудничать с одноклассниками - всё это 

повышает мотивацию обучения. 

    Минусы: волна увлечения проектами привела к тому, что делать проекты в 

школе стало модно, часто целью этих работ является желание "засветиться" 

на каком-нибудь конкурсе. Конкурсы проектов учеников довольно часто 

представляют собой "Выставку достижений учителей". В работе некоторых 

жюри иногда верх берет академизм, и тогда преимущества получают 

профессионально выполненные проекты, доля участия детей в которых 



минимальна. Эта тенденция может принести много вреда, поэтому нужно 

четко определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему могут 

научиться школьники, что именно должен делать каждый участник работы, 

чтобы достичь собственных целей, поставленных в самом начале работы над 

проектом. 


