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Сегодня все больше внимания уделяется применению метода проектов в 

процессе получения дополнительного образования. Применение компьютерных и 

информационных технологий в системе дополнительного образования дает 

возможность использовать их в процессе реализации творческого потенциала 

учащихся. Поэтому необходимо внедрить метод проектов в процесс обучения в 

дополнительном образовании. 

Проектная деятельность в дополнительном образовании в рамках 

кружковой работы дает возможность учащемуся активно включаться в процесс 

поиска необходимой информации, ее критического и творческого осмысления, 

освоения способов самостоятельных действий при решении образовательной 

проблемы и актуализации получаемых таким образом знаний. 

Учащиеся с огромным удовольствием выполняют проекты, потому что они 

позволяют выразить всю их индивидуальность, их творческий потенциал, 

попробовать себя в роли исследователя. 

Вся работа над проектом делится на 4 этапа: 

Этап 1. Подготовительный:  

 подбор материала по выбранной тематике; 

 анализ и осмысление полученной информации; 

 составление плана будущего проекта. 

Этап 2. Практический: 

 создание среды, соответствующей выбранной тематике; 

 вставка текста и иллюстраций; 

 создание наглядности. 

Этап 3. Работа над творческим отчетом. 

Этап 4. Подготовка к защите творческого проекта. 

В процессе выполнения индивидуальных проектов, в проектной 

деятельности в дополнительном образовании, учащиеся не только реализуют на 

практике имеющиеся навыки, но и параллельно изучают новые особенности 

работы. Это позволяет осуществлять мотивированное обучение, а не просто 

передачу имеющегося у педагога опыта. Так как выполнение проекта 

производится в сфере дополнительного образования в разновозрастных группах, 

то этот возраст находится в пределах от 7 до 16 лет.  

Система общего образования ориентирована на формирование базовых 

знаний и универсальных способностей, позволяющих человеку осуществлять 

осознанный и осмысленный выбор жизненного пути. Наиболее эффективными 

образовательными технологиями признаются исследовательская и проектная 

деятельность учащихся.   

Диапазон учебных целей метода проектов: развитие познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов всегда предполагает, во-первых, 

решение какой-то проблемы, и, во-вторых, направлен на получение результата.  

Cуть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 



практически применять полученные знания, развитие рефлекторного или 

критического мышления. Проблема устанавливает цель мысли, а цель 

контролирует процесс мышления».  

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к использованию (на занятии, в реальной жизни). 

Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 

теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов. 

Целевой установкой проектного обучения являются способы деятельности, 

а не накопление фактических знаний. Работа с проектами занимает особое место в 

обучении учащихся, позволяя им приобретать знания, которые не достигаются 

при традиционных методах обучения. Учащиеся сами делают свой выбор и 

проявляют инициативу. С этой точки зрения хороший проект должен иметь 

практическую ценность; предполагать проведение учащимися самостоятельных 

исследований; быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы 

над ним, так и при ее завершении; быть гибким в направлении работы и скорости 

ее выполнения; предполагать возможность решения актуальных проблем; давать 

учащемуся возможность учиться в соответствии с его способностями; 

содействовать проявлению способностей при решении задач более широкого 

спектра; способствовать налаживанию взаимодействия между учащимися.  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, 

поскольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности учащихся с педагогом. 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.  

Этапы работы над проектом  

В методе проектов выделяют следующие этапы работы над проектом: 

поисковый, конструкторский, технологический, заключительный.  

Поисковый этап.  

1. Поиск и анализ проблемы.  

2. Выбор темы проекта.  

3. Планирование проектной деятельности по этапам.  

4. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.  

Конструкторский этап.  

1. Поиск оптимального решения задачи проекта:  

1.1. исследование вариантов конструкции с учетом требований дизайна,  

1.2. выбор технологии изготовления,  

1.3. экономическая оценка,  

1.4. экологическая экспертиза.  



2. Составление конструкторской и технологической документации.  

Технологический этап.  

1. Составление плана практической реализации проекта, подбор необходимых 

материалов, инструмента и оборудования.  

2. Выполнение запланированных технологических операций.  

3. Текущий контроль качества.  

4. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию.  

Заключительный этап.  

1. Оценка качества выполнения проекта.  

2. Анализ результатов выполнения проекта.  

3. Изучение возможностей использования результатов проектирования 

(выставка, включение в банк проектов, публикация).  

Этапы работы объединения над проектом: выбор темы, формулирование 

варианта проблем, распределение задач по группам, групповая или 

индивидуальная разработка проекта, защита и экспертиза проекта.  

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников. Далее педагогу необходимо продумать возможные варианты 

проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 

проблемы выдвигаются учащимися с подачи педагога (наводящие вопросы, 

ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью.). 

Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением.  

 Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений.  

 Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам.  

 Промежуточные обсуждения полученных данных в группах  

 Защита проектов, оппонирование.  

 Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным, 

инициативно выдвигаться педагогами с учетом учебной ситуации по своему 

предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей 

учащихся. Тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, 

естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 

познавательные, но и творческие, прикладные. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет 

к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учащихся. 

Изменяется и психологический климат в объединении, так как педагогу 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 

учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 

приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Самое сложное для педагога в ходе проектирования – это роль 

независимого консультанта.  



Педагог при этом выполняет следующие функции: помогает учащимся в 

поисках источников информации; сам является источником информации; 

поддерживает и поощряет учащихся; поддерживает непрерывную обратную 

связь. Педагог может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учащихся в нужном направлении для самостоятельного поиска. 

Но в результате учащиеся должны самостоятельно и в совместных усилиях 

решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, 

получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 

образом, приобретает контуры проектной деятельности.  

У учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические 

сложности, но они носят объективный характер, а их преодоление является одной 

из ведущих педагогических целей метода проектов. В основе проектирования 

лежит усвоение новой информации, но процесс этот осуществляется в сфере 

неопределенности, и его нужно организовать, моделировать, так как учащимся 

трудно намечать ведущие и текущие цели и задачи, искать пути их решения, 

выбирая оптимальные при наличии альтернатив.  

Безусловно, метод проектов требует высочайшей квалификации педагога, 

творческого подхода к  программе и, конечно, организаторских способностей. 

Использование информационных технологий при проведении проекта и при 

разработке материалов для него, стало определяющим, вдохнуло новую жизнь в 

известную уже давно проектную методику. Главными составляющими метода 

проектов являются исследовательская работа учащихся и оценка этой 

деятельности. 

Деятельность педагога и учащихся основана на использовании современных 

информационных технологий, и носит исследовательский характер. Для 

успешного внедрения этих технологий педагог должен иметь навыки 

пользователя ПК, владеть умениями планировать структуру действий для 

достижения цели исходя из фиксированного набора средств; описывать объекты и 

явления путем построения информационных структур; проводить и 

организовывать поиск электронной информации; четко и однозначно 

формулировать проблему, задачу, мысль. 

Для учреждений дополнительного образования проектная 

и исследовательская форма работы с учащимися должна быть приоритетной. 

В условиях дополнительного образования нет жестких рамок классно-урочной 

системы, выбор содержания, тематики и проблематики проектов и исследований 

учащимися происходит в момент выбора объединений, которые он посещает. При 

выборе формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. В зависимости от уровня полученных результатов необходимо 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать их на публичных 

презентациях различного уровня: перед сверстниками, родителями, педагогами, 

для широкой общественности. Где бы мы ни занимались проектной или 

исследовательской деятельностью с учащимися необходимо помнить, что 

главный результат этой работы – формирование и воспитание личности, 

владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне 

компетентности. 



Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой проектной 

и исследовательской деятельности учащимся необходимо проводить 

подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы учебного 

времени, для того чтобы избежать перегрузки учащихся и педагогов. Приступая 

к работе, учащийся должен владеть необходимыми знаниями, умениями 

и навыками в содержательной области проекта или исследования. Ему 

понадобятся до определенной степени сформированные умения и навыки 

(проектирования или исследования) для самостоятельной работы. Новое знание 

для учащихся в ходе проекта или исследования педагог может дать, 

но в незначительном объеме и только в момент его востребованности учащимися. 

Каждый проект или исследование должны быть обеспечены всем 

необходимым: материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты), 

информационные (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео 

материалы и т.д.) и информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. 

техника с программным обеспечением), организационное обеспечение 

(специальное расписание занятий, выхода в Интернет), отдельное от урочных 

занятий место (не ограничивающее свободную деятельность помещение 

с необходимыми ресурсами и оборудованием). Разные проекты потребуют разное 

обеспечение. Проектная и исследовательская деятельность учащихся побуждает 

к организации информационного пространства образовательного учреждения. 

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала 

работы над проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его 

необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное 

обеспечение проектной или исследовательской работы может свести на нет все 

ожидаемые положительные результаты. Важно помнить, что задачи проекта или 

исследования должны соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего 

развития учащихся – интерес к работе и посильность во многом определяют 

успех. Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над 

проектом или исследованием – мотивацию, которая будет давать незатухающий 

источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Для этого нужно на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект 

или исследование, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную 

и исследовательскую деятельность мотивационные механизмы. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности 

учащихся требует значительных ресурсных затрат (времени, материалов, 

оборудования, информационных источников и пр.), формирование 

специфических умений и навыков самостоятельной проектной 

и исследовательской деятельности целесообразно проводить не только в процессе 

работы над проектом или исследованием, но и в рамках традиционных занятий 

поэлементно. Они осваиваются как общешкольные (надпредметные) 

и соединяются в общее технологическое умение в процессе работы над проектом 

или исследованием. Для этого используются специальные организационные 

формы и методы, уделяется отдельное внимание. Например, проблемное введение 

в тему занятия, совместное или самостоятельное планирование выполнения 



практического задания, групповые работы на занятии, в том числе с ролевым 

распределением работы в группе. 

Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности нужно 

формировать в процессе работы над проектом или исследованием, вне ее: 

мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка 

вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 

обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование 

своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного 

отчета о проделанной работе; 

коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в Интернет, формулирование ключевых слов; 

информационные: структурирование информации, выделение главного, 

прием и передача информации, представление в различных формах, 

упорядоченное хранение и поиск; 

проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов, 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов. 

При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 

признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной 

оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени 

сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для педагога, работающего над формированием 

соответствующей компетентности у учащегося. Можно оценивать:  

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

2. степень включенности в групповую работу и четкость выполнения роли; 

3. практическое использование предметных ЗУН;  

4. количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

5. степень осмысления использованной информации;  

6. уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  

9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;  

10. владение рефлексией;  

11. творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

12. социальное и прикладное значение полученных результатов. 


