


Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 1 Центрального района Волгограда» 

 

 

 
ТЯГЛОВА Е. В. 

 

 

На правах  рукописи  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Волгоград —2018 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Технология проектного обучения как педагогическая цель …………….3 - 8 

2. Структура и содержание проектного обучения…………………….……9 – 14 

3. Типология проектов……………………………………………………….15 – 23 

4. Возможность использования проектной технологии при обучении              

химии……………………………………………………………………….24 - 27  

5. Литература……………………………………………………………...….28 - 29 

6. Приложения………………………………………………………………...30 - 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Технология проектного обучения как педагогическая 

цель  
 

Использование приемов технологии в педагогике в последнее 

десятилетие стало наиболее популярным, о ней говорят не только в научных 

кругах, но и в любом педагогическом учреждении. В технологическом 

контексте сегодня рассматриваются такие педагогические процессы, как 

обучение, воспитание, формирование и развитие личности, становление 

мировоззренческой позиции учащихся. В настоящее не так актуально говорить 

о методике урока или воспитательного мероприятия, сколь употреблять термин 

технология: образовательная технология, воспитательная технология, вплоть до 

технологии использования отдельных методов, например, технология деловой 

игры, технология диспута, технология исследовательской деятельности, 

технология проектного обучения и др. 

Словосочетание «педагогическая технология» явилось следствием 

выделения в качестве специального предмета научного исследования 

педагогического воздействия на ребенка в процессе его воспитания, 

взаимодействия с окружающим миром, вхождением в культурное пространство 

и т. д.  

 В политехническом словаре технология определяется как: …1) 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 

форм сырья, материала или полуфабриката в процессе производства, например, 

т. металлов, химическая т., т. строительных работ; 2) наука о способах 

воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими 

орудиями производства». В толковом словаре этот термин трактуется как 

совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве.  

Другой словарь – энциклопедический – трактует определение технологии 

несколько иначе: «… Задача технологии как науки – выполнение физических, 

химических, механических и др. закономерностей с целью определения и 

использования на практике наиболее эффективных и экономических 

производственных процессов». Преобразование предмета воздействия 

ведется, направлено для достижения определенной цели, в соответствии с чем 

и подбираются соответствующие способы и методы, то есть постановка 

определенной цели предполагает проектирование своей деятельности.  

Технология – категория процессуальная; она может быть представлена 

как совокупность методов изменения состояния объекта. Технология 

направлена на проектирование и использование эффективных и экономических 

процессов (М. Чошанов). 

Этимологически технология (от греч. технос)- это: - искусство, 

мастерство; логос – учение. Мастерство предполагает уверенное и 

многократно проверенное на практике владение методами и способами 

воздействия на какой-либо предмет для достижения поставленной цели.  

Таким образом, в нашем понимании технология есть совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве для целенаправленного 
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преобразования предмета воздействия, придание ему желаемых качеств и 

свойств. По сути – это пассивный процесс со стороны предмета воздействия. 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В. П. Беспалько). Технология включает обязательное 

проектирование методов и способов воздействия для достижения 

определенных состояний предмета. Если в социальной сфере проектирование 

понимается как процесс совершенствования социальных процессов, то целью 

педагогического проектирования является создание педагогической среды, 

удовлетворяющей соответствующим требованиям, обладающей определенным 

качеством (структурой), компонентным составом и функциями (Гаджиев Г. М., 

с. 25 – 28). Общий смысл педагогического проектирования схематически 

можно выразить в виде пересечения трех базовых компонентов: 

функционирования, строения, вида. 

Педагогическая технология – есть область исследования теории и 

практики (в рамках системы образования), имеющая связи со всеми сторонами 

организации педагогической системы для достижения специфических и 

потенциально воспроизводимых педагогических результатов (П. Митчелл). 

Технология или воздействие на предмет исследования строится на принципе 

историзма при своем осуществлении, дающим возможность субъектам 

взаимодействия вхождения в культурное пространство данного социума, как 

необходимого в педагогической практике результата.  

Педагогическая технология выявляет систему профессионально 

значимых умений педагогов об организации взаимодействия учителя и 

ученика, предлагает способ осмысления технологичности педагогической 

деятельности (В. Ю. Питюков). Педагогическая технология – это продуманная 

во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведения учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей (В. М. Монахов). 

По – мнению того же Б. Т. Питюкова педагогическая технология – это 

совокупность психолого-педагогических приемов, методов обучения, 

воспитательных средств. Она есть организационно-методический инструмент 

педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). Педагогическая технология 

предполагает не столько воздействие на предмет (субъект), сколько 

взаимодействие всех субъектов, вовлеченных в педагогический процесс для 

создания комфортных условий обучения (ситуаций успеха); со стороны 

педагога она обладает осмысленностью цели своей деятельности, 

реализующейся в совокупности приемов для ее осуществления. 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящей своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). Педагогическая 

технология как системный метод субъект - субъектного взаимодействия  в 

образовании приводит к оптимизации не только преподавания, но и усвоения 

знаний, предложенных ранее человечеством. 
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Таким образом, в нашем понимании педагогическая технология – это 

система осмысленных методов и приемов взаимодействия между 

преподавателем и учащимся, включающее обязательное проектирование 

методов и способов воздействия для достижения определенных состояний 

субъектов, а также интеграцию знаний различных областей науки, 

основанных на принципах историзма, способствующий вхождению в 

культурное пространство данного социума и оптимизации процессов передачи 

и усвоения знаний, приобретению субъектами взаимодействия новых качеств, 

знаний и умений. 

Чтобы человек овладел проектной культурой, необходимо положительное 

влияние окружающей среды и наличие культурного внешнего поля. В этом 

случае необходимо объединить усилия всех участников образовательного 

процесса, превратить их в союзников, и только тогда можно достичь 

поставленных целей. 

Учащиеся приобретают различные умения, способствующие их 

развитию; воспитывается трудолюбие, способность самостоятельно принимать 

решения, ответственность, коммуникабельность, изобретательность; 

формируются положительные потребности и интересы, что способствует 

самоопределению и самореализации ребенка в результате выполнения проектов 

(Гилева Е. А., Егоров Ю. С., с. 69 – 74). 

В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко использовался 

метод проектов для реализации выдвигаемых задач – развития ученика. Однако 

этот метод не давал возможности учащимся овладеть системой знаний в 

области конкретных учебных курсов, поэтому был изъят из школы, и вместе с 

этим резко снизилось внимание к основной философской идее образования того 

времени – направленность его на ребенка. В настоящее время эта идея вновь 

стала определяющей в деятельности российских школ, она способствует 

развитию творческой активности ребят, поднимает качество обучения на более 

высокий уровень, когда речь идет не только о формировании знаний умений и 

навыков по конкретному предмету, но и о развитии межпредметные 

компетенций обучаемых. 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о технологии 

проектного метода. Этот метод более четко оформился в США к 1919 году. В 

России он получил широкое распространение после издания брошюры             

В. Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе» (1925 г.). 

По – мнению В. Гузеева, данная технология представляет один из 

возможных способов реализации проблемного метода обучения. Когда учитель 

ставит задачу, он тем самым очерчивает планируемые результаты обучения. 

Учебный проект — это итоговая, самостоятельная работа учащихся, 

выполненная под руководством педагога. 

В понимании Н. В Матяш (2002, с. 38 – 43) метод проектов (в пер. с греч. 

“путь исследования”) — это система обучения, гибкая модель организации 

учебного процесс ориентированная на самореализацию личности учащегося 

путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 
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качеств и творческих способностей в процессе создания под королем учителя 

новых товаров и услуг, обладающих субъективной или объект ной новизной и 

имеющих практическую значимость. Суть проекта — выработать тип 

поведения, предполагающий наличие таких качеств, как вежливость, 

корректность, предупредительность, стремление помочь ближнему, 

запрещающий грубость, ссоры, упрёки и т.д. (Гузеев В. В., 2001, с. 194 – 207). 

Современный проект учащегося — это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирования определенных личностных качеств. Учебный проект — 

познавательная работа учащихся. 

Проектирование — это особый, творческий вид деятельности, который 

нравится школьникам, и видимо потому, что помогает им реально раскрыть 

свои творческие возможности, заложенные в к их природой (Сасова И., с. 35 – 

38), являющийся наиболее прогрессивным на сегодняшний день методом 

обучения учащихся (Гилева Е. А., Егоров Ю. С., 2001, с. 69 – 74). Таким 

образом, метод проектов можно считать системообразующим фактором 

образовательного процесса. Ибо вокруг проекта учащегося начинает 

образовываться такая система обучения, которая предполагает творческую 

направленность образования. Учебный проект — творческая работа учащихся. 

Метод проектов — педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 

(порой и путем самообразования). Активное включение школьника в создание 

тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде (Чечель И., с. 11 – 15), 

способствует реальному вхождению субъекта в культурное и историческое 

пространство общества. Учебный проект — работа учащихся, 

способствующая реальному вхождению субъекта в культурное и историческое 

пространство общества. 

Таким образом, технология проектного обучения – зто педагогическая 

технология, в которой видна самостоятельная, познавательная, творческая 

работа учащихся над разрешением проблемы по желаемому  изменению 

объекта или процесса, выполненная под руководством педагога, 

способствующая реальному вхождению субъекта в культурное и историческое 

пространство социума. 

Технология проектного обучения, активно влияющая на форму и 

содержание учебно-воспитательного процесса, рассматривается как 

приобщение к самостоятельной, познавательной, творческой работе учащихся 

над разрешением проблемы по желаемому  изменению объекта или процесса, 

выполненная под руководством педагога, способствующая реальному 

вхождению субъекта в культурное и историческое пространство общества 

посредством выражения своих функций. 

Функция — «явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере 

изменения этого другого; обязанность, круг деятельности; назначения, роль» 

(Ожегов, Шведова, 1984, с. 746). Сущностные характеристики технологии 

проектного обучения наиболее полно реализуются через функции:  
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Думается, что в современных условиях можно говорить уже о создании 

основ проектного обучения. Мы разделяем позицию Н. Г. Черниловой, которая 

рассматривает проектное обучение как развивающее, базирующееся «на 

последовательном выполнении комплексных учебных проектов с 

информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний» 

(Система проектного обучения как инструмент развития самостоятельности 

старшеклассников. Саратов, 1997). Это определение относится автором к 

проектному обучению как типу развивающего обучения конечным итог, 

которого предполагает развитие, а значит преобразования личности всех 

участников процесса, что свидетельствует о наличие функции 

преобразования. Выполнение проектов, обеспечивает формирование проектной 

и технологической культуры и через них готовность к преобразованию 

окружающей действительности на основе проекта              (Гаджиев   Г. М, с. 25 

– 28). 

  Метод проектов предполагает не только наличие субъективного, либо 

социально значимой для ученика проблемы, не просто ее исследование, поиск 

путей решения, но и практическое воплощение полученных результатов в том 

или ином продукте деятельности.  

Проект может выполняться индивидуально, но чаще и наиболее 

эффективно – в группе. Очень важный момент – при использовании метода 

проектов проблема не предлагается участникам в готовом виде, как это часто 

бывает в проблемных методах, а с помощью различных приемов, средств 

наглядности учащиеся подводятся к самостоятельной формулировке проблемы 

и гипотез ее решения. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате они должны самостоятельно и в совместных усилиях 

рассмотреть проблему, постараться ее решить, хотя это и не является 

непременным условием метода проектов. Значительно важнее увидеть 

проблему и задуматься над ней, привлекая необходимые знания подчас из 

разных областей, активизируя мыслительные процессы. А это говорит о 

наличии функции мышления. В основе критического мышления, которое 

следует развивать в школе, лежат такие качества ума, как любознательность, 

гибкость, глубина представления, дисциплина, организованность мыслительной 

деятельности.  

Вечный поиск фактов, их анализ, размышления над их достоверностью, 

логическое выстраивание фактов для познания нового, для нахождения выхода 

из сомнения, формирования уверенности, основанной на аргументированном 

рассуждении – в этом и заключается суть рефлективного мышления. 

«Потребность в разрешении сомнения, - писал Дьюи, является постоянным и 

руководящим фактором во всем процессе рефлексии. Где нет вопроса, или где 

нет затруднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум… 

Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления» 

(Джон Дьюи, 1909). 
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Таким образом, метод проектов позволяет формировать не только 

технологическую культуру, но и элементы проектного мышления и проектной 

культуры у учащихся (Гилева Е. А., Егоров Ю. С., с. 69 – 74). 

Исходный лозунг основателей системы проектного – «Все из жизни, все 

для жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально использование 

окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс 

познания. Карл Фрей в своей книге «Проектный метод» (изд-во «Бельц», 

Германия, 1997) ряд этим понятием подразумевает путь, по которому идут 

обучающие и обучаемые, разрабатывая проект. 

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в 

процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты 

и т. д. Оно предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, 

приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и 

конструированию новых объектов. Использование метода проектов 

способствует развитию самостоятельности у школьников, развивает 

коммуникативные навыки, учит объективно оценивать свою деятельность, что 

высвечивает еще одну функцию проектного обучения – оценивания. 

Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, конструированию 

нужны особые формы обучения. Ведущей среди них является имитационная 

игра. Участвуя в разработке конкретного проекта, каждый выбирает себе роль 

добровольно, причем познавательные действия ученика выполняются в 

структуре деятельности, которая для него имеет личностный смысл. Такой 

естественной формой погружения человека в реальную (или воображаемую) 

действительность с целью ее изучения, проявления собственного «Я», 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации является самая 

свободная игра. Поэтому еще одной функцией проектного обучения можно 

считать игру. 

Таким образом, технология проектного обучения – зто педагогическая 

технология, в которой видна самостоятельная, познавательная, творческая 

работа учащихся над разрешением проблемы по желаемому  изменению 

объекта или процесса, выполненная под руководством педагога, 

способствующая реальному вхождению субъекта в культурное и историческое 

пространство социума, осуществляющаяся через реализацию функций 

преобразования, мышления, оценивания и игры. 
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Структура и содержание проектного обучения 
 

В основе этой системы лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и многих 

других американских ученых. Главные их идеи состоят в следующем: 

 с большим увлечением выполняется ребенком только та деятельность, 

которая им выбрана свободно самим; 

 деятельность строится не в русле учебного предмета; 

 опора на сиюминутные увлечения детей; 

 истинное обучение никогда не бывает односторонним, важны и побочные 

сведения и др. 

Можно выделить 17 отличит6льных черт проектного метода, например, 

такие как: 

 участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого – либо из 

жизни; 

 участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения; 

 участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до 

сведения всех; 

 участники проекта организуют себя на дело; 

 участники проекта информируют друг друга о ходе работы; 

 участники проекта вступают в дискуссии и т. д.  

Все выше сказанное говорит о том, что под проектным методом имеется в 

виду система действий педагога и учащихся по разработке проекта.  

Следует отметить то, что переводить полностью весь образовательный 

процесс на проектное обучение считаем нецелесообразным. Для современного 

этапа развития системы образования важно обогатить практику многообразием 

личностно – ориентированных технологий, одной из которых может стать 

технология проектного обучения. 

Раскроем выделенные компоненты применительно к проектной 

технологии. В современном мире практически во всех развитых странах 

основные цели обучения формулируются как интеллектуальное и нравственное 

развитие личности, формирование критического и творческого мышления, 

умения работать с информацией. 

В России эти цели образования стали осознаваться как стратегические 

совсем недавно. В традиционной системе обучения (что соответствует понятию 

авторитарной педагогики) акцент делался на усвоение готовых знаний, а само 

обучение происходило в основном за счет эксплуатации памяти. В настоящее 

время во всех нормативных документах, Концепции 12 – летней школы принят 
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культуросообразный подход, ориентированный на развитие самостоятельного 

мышления учащихся. Другими словами, достаточно кардинально меняется 

общая концепция образования и, соответственно, его цели. Именно поэтому 

важно понять, с одной стороны, что имеется в виду под формированием 

критического и творческого мышления, интеллектуальным развитием 

личности, а с другой – какую роль в достижении этих целей может играть 

метод проектов. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения); 

5) развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает 

его мотивацию в учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития; 

- комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика; 

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Все это говорит о том, что именно имитационная игра в школе является 

основной личностно – ориентированного обучения. 

Игра несет на себе функции: 

- психологические, снимая напряжение и способствуя эмоциональной 

разрядке; 

- психотерапевтические, помогая ребенку изменить отношение к себе и 

другим, изменить способы общения; психическое самочувствие; 

- технологические, позволяя частично вывести мышление из рациональной 

сферы в сферу фантазии, преображающей реальную действительность. 

В игре ребенок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает 

психологическую свободу, необходимую для его развития. 

Системы действий учителя и учащихся. 

С целью выделения систем действий учителя и учащихся предварительно 

важно определить этапы разработки проекта: разработка проектного задания, 
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разработка самого проекта, оформление результатов, общественная 

презентация, рефлексия. 

 

 

 

Таблица 1. 

Системы действий учителя и учащихся на разных стадиях работы 

над проектом 

 

Стадии 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

1. Разработка 

проектного 

задания. 

  

1.1. Выбор темы 

проекта. 

Учитель отбирает возможные темы 

и предлагает их учащимся. 

Учащиеся обсуждают и 

принимают общее решение по 

теме. 

 Учитель предлагает учащимся 

совместно отобрать тему проекта. 

Группа учащихся совместно с 

учителем отбирает темы и 

предлагает классу для 

обсуждения. 

 Учитель участвует в обсуждении 

тем, предложенных учащимся. 

Учащиеся самостоятельно 

подбирают темы и предлагают 

классу для обсуждения. 

1.2. Выделение 

подтем в теме 

проекта. 

Учитель предварительно вычленяет 

подтемы и предлагает учащимся 

для выбора. 

Каждый ученик подбирает себе 

подтему или предлагает новую. 

 Учитель принимает участие в 

обсуждении с учащимися подтем 

проекта. 

Учащиеся активно обсуждают и 

предлагают варианты подтем. 

Каждый ученик выбирает  

одну из них для себя (т. е. 

выбирает себе роль). 

1.3. 

Формирование 

творческих групп. 

Учитель проводит 

организационную работу по 

объединению школьников, 

выбравших себе конкретные 

подтемы и виды деятельности. 

Учащиеся уже определили свои 

роли и группируются в 

соответствии с ними малые 

команды. 

1.4. Подготовка 

материалов к 

исследовательской 

работе: 

формулировка 

вопросов, на 

которые нужно 

ответить, задание 

для команд, отбор 

литературы. 

Если проект объемный, то учитель 

заранее разрабатывает задания, 

вопросы для поисковой 

деятельности и литературу. 

Отдельные учащиеся старших и 

средних классов принимают 

участие в разработке заданий. 

Вопросы для поиска ответа 

вырабатываться могут в 

командах с последующим 

обсуждением классом. 

1.5. Определение Учитель принимает участие в Учащиеся в группах, а затем в 
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форм выражения 

итогов проектной 

деятельности. 

обсуждении. классе обсуждают формы 

представления результата 

исследовательской деятельности: 

видеофильм, альбом, 

натуральные объекты, 

литературная гостиная и т. д. 

2. Разработка 

проекта. 

 

Учитель консультирует, 

координирует работу учащихся, 

стимулирует их деятельность. 

Учащиеся осуществляют 

поисковую деятельность. 

 

Стадии 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

3. Оформление 

результатов. 

Учитель консультирует, 

координирует работу учащихся, 

стимулирует их деятельность. 

 

Учащиеся в начале по группам, а 

потом во взаимодействии с 

другими группами оформляют 

результаты в соответствии с 

принятыми правилами. 

4. Презентация. Учитель организует экспертизу 

(например, приглашает в качестве 

экспертов старших школьников или 

параллельный класс, родителей и 

др.). 

Докладывают о результатах своей 

работы. 

5. Рефлексия. Оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 

деятельностью детей, учитывает их 

оценки. 

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с учетом 

оценки других. Желательна 

групповая рефлексия. 

 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую – что предполагает владение 

определенными интеллектуальными умениями: анализа, сопоставления, 

синтеза, мысленного экспериментирования, прогнозирования, пр. Но, главное, 

он рассчитан на умение работать с различными источниками информации. 

Метод проектов – отнюдь не универсальный способ разом решить все 

сложные дидактические задачи, он должен вписаться в общую систему 

личностно-ориентированного обучения. Такая система должна 

предусматривать, помимо методов проектов, обучение в сотрудничестве, 

разнообразные проблемные методы (дискуссии, исследовательские, 

поисковые), дифференциацию обучения (в школьной практике – 

разноуровневое обучение). Причем важно иметь в виду, что ученик может в 

определенный временной отрезок серьезно работать над одним проектом, будь 

то монопроект или межпредметный. Вот почему, если школа или гимназия 

намерена серьезно использовать данную технологию, следует заранее 

согласовать на административном уровне сроки реализации проектов по 

разным областям знания, их очередность, определить наиболее подходящие 

типы проектов. Одним словом, требуется серьезная подготовительная работа со 

стороны администрации школы и, разумеется, координатора проекта. 
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Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то он 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Но это вовсе не означает, что проблемные 

методы должны ограничиваться рамками метода проектов. Они используются и 

как вполне самостоятельные методики в рамках общей дидактической системы. 

Как показывает практика, наибольшие сложности у учителей вызывает 

формулировка проблемы и умение подвести учащихся к ее самостоятельному 

определению. Проблема при этом зачастую подменяется темой обсуждения. 

Разница же между ними в том, что проблема всегда строится на противоречии и 

требует исследования возможных способов, вариантов ее разрешения. Здесь 

всегда есть противоречие, которое можно решать по – разному, для чего и 

необходимо организованное исследование, в ходе которого проверяются 

целесообразность, рациональность использования тех или иных способов ее 

решения. 

Основные требования к использованию метода проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения (например, анализа демографической проблемы в разных регионах 

мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной 

проблеме; исследование влияния кислотных дождей на окружающею среду и т. 

д.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом 

состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 

прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, 

альманаха с репортажами с места событий; проект закона об охране лесов в 

разных местностях, видеоклип и т. д.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использования в ходе совместного обсуждения метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

 выдвижение гипотез решения поставленных задач; 

 обсуждение методов исследования (анализ информации, фактов, 

статистические методы, экспериментальные, наблюдения и т. д.); 

 обсуждение вариантов оформления конечных результатов (презентация, 

ролевая игра, видеоклип, доклад, пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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Критериями оценки является достижение и цели проекта, и 

надпредметных целей (что представляется более важным), которые 

обеспечивают проектное обучение. 

Результат. Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на 

получение качественно нового результата, выраженного в развитии 

познавательных способностей ученика и его самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности. 

Ограничения в использовании технологии: 

- низкая мотивация учителей к использованию данной технологии; 

- низкая мотивация учащихся к участию в проекте; 

- недостаточный уровень сформированности у школьников умений 

исследовательской деятельности; 

- нечеткость определения критериев оценки отслеживания результатов работы 

над проектом. 

В связи с первым ограничением приведем несколько приемов, 

обеспечивающих проявление заинтересованности школьников к 

проектированию. 

1. Объяснение сути проектной технологии. На примерах различных проектов 

можно показать значимость такой работы и охарактеризовать 

последовательность действий разработчика проекта. При этом ввести 

расширительное понятие «проект». 

2. Аннотирование перечня возможных тем проектов (не менее 10 – 15). Важно 

прокомментировать возможные результаты, ожидаемые проектные решения, 

провести мысленное моделирование: «А я бы сделал так…». 

3. Представление вариантов выполненных проектов. В процессе представления 

вариантов различных проектов необходимо познакомить учащихся с 

содержанием и объемом проекта, требованиями к его оформлению; 

акцентировать внимание на элементах творчества; представить сильные и 

слабые стороны проектов; сообщить критерии оценивания и т. п. 
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Типология проектов 
 

Возможные темы учебных проектов разнообразны, как и их объемы.  

На наш взгляд, в школе должны быть разные учебные проекты. Думаем, 

что целесообразно было бы один проект в каждом классе делать комплексным. 

В школе в условиях разновозрастных коллективов можно делать 2 – 3 проекта 

за один учебный год. Что касается учебных предметов, то таких проектов 

должно быть достаточно много. Например, в школе может проводиться 

инсценирование литературного произведения с прохождением всех стадий: 

разработки задания, разработки проекта, реализации, презентации и рефлексии. 

По истории проектное обучение может быть построено на идее создания 

альтернативных документов и т. п. 

Для рациональной организации работы следует отдавать себе отчет в том, 

что проекты бывают разные. Обычно при классификации учитываются 

следующие типологические признаки: 

1. Доминирующая деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная, и др. 

2. Предметно – содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, что характерно 

для телекоммуникационных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность проекта. 

В соответствии с первым признаком можно выделить следующие типы 

проектов: 

исследовательские. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, четко 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 
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участников, социальной значимости, соответствующих методов исследования 

(в том числе экспериментальных и опытных работ) и обработки результатов. 

Они полностью подчинены единой логике и имеют структуру, приближенную 

или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Такие 

проекты предполагают аргументацию актуальности принятой темы, выделение 

проблемы и задач исследования, определение методов исследования, 

источников информации, выдвижение гипотез и путей решения обозначенной 

проблемы, обсуждение и оформление результатов, обозначение новых проблем 

для дальнейшего исследования. 

творческие 

Творческие проекты предполагают соответствующее  оформление 

результатов, но, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной работы участников. Она лишь намечается и далее развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим жанром и 

принятой группой логике совместной деятельности, интересам участников 

проекта. В данном случае особенно важно договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, драматизации, ролевой игре, пр.). Однако оформление 

результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария 

видеофильма, драматизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, 

репортажа, дизайна рубрик газеты, альманаха, альбома, web – сайта и т. д. 

ролевые, игровые. 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой 

до окончания проекта. Участники проекта принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения, осложненные придуманными участниками 

ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а 

могут вырисовываться лишь к его к концу. Степень творчества здесь очень 

высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая – 

игровая. В отличие от собственно ролевых игр, в проектах подобного типа 

персонажи не просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их 

возможного поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, 

этикета и т. д. Особенно эффективны такие проекты в рамках диалога культур. 

ознакомительно-ориентировочные (или информационные) проекты 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком – 

либо объекте, явлении; ознакомление участников проекта с данной 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы. Структура информационного проекта может быть обозначена 

следующим образом. 

Цель проекта, его актуальность – источники информации (литературные 

источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, в 

том числе и иностранных партнеров, проведение «мозговой атаки» и т. д.) и 
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обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) – результат (статья, реферат, доклад, 

видео и т. д.) – презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в 

телеконференции и пр.). 

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и 

становятся их органичной частью, модулем. 

Структура исследовательской деятельности с целью информационного 

поиска и анализа очень схожа с предметно – исследовательской деятельностью: 

 предмет информационного поиска; 

 поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов; 

 аналитическая работа над собранными фактами; 

 выводы; 

 корректировка первоначального направления (если требуется); 

 дальнейший поиск информации по уточненным направлениям; 

 анализ новых фактов; 

 обобщение; 

 выводы, и так далее до получения данных, удовлетворяющих всех 

участников проекта; 

 заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, 

презентация, внешняя оценка). 

практико-ориентированные (прикладные) 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников 

(документ, созданный на основе полученных результатов исследования – по 

экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, 

литературоведческого характера, программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных в природе несоответствий, 

обществе, проект закона, справочный материал, словарь, например, обиходной 

школьной лексики, аргументированное объяснение, какого – то физического, 

химического явления, проект зимнего сада школы и т. д.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 

всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. 

По второму признаку – предметно – содержательной области – можно 

выделить: 

монопроекты. 

Как правило, такие проекты проводятся по одному предмету. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы (например, в курсе физики, 

биологии, истории и пр.). Разумеется, работа над монопроектом 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения 
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той или иной проблемы, но сама проблема принадлежит к какой – то одной 

конкретной области. Подобный проект также требует тщательной 

структуризации по урокам, с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

в результате приобрести. Заранее планируется логика работы на каждом уроке 

по группам (роли в группах распределяются самими учащимися), форма 

презентации, которую участники проекта выбирают самостоятельно. Часто 

монопроекты имеют свое продолжение в виде индивидуальных или групповых 

проектов во внеурочное время (например, в рамках научного общества 

учащихся). 

межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное 

время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два – три предмета, 

а могут быть достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта (например, такие проекты как: «Единое речевое 

пространство», «Культура общения», «Проблема человеческого достоинства в 

российском обществе XIX – XX веков», «Человек и гражданин XXI века», пр. 

Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны 

специалистов, согласованной работы многих творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. 

По характеру координации проекты могут быть:   

с открытой, явной координацией. 

Координация проектной деятельности – чрезвычайно важная 

составляющая успешной работы над проектом. В качестве координатора, в 

зависимости от типа проекта, может выступать учитель – предметник 

(монопроекты), учитель - координатор общешкольных проектов, в том числе 

телекоммуникационных, международных, а также просто специалист в той 

области знания, которая подлежит изучению. 

Если речь идет об открытой, явной координации, координатор проекта 

участвует в проекте в собственной своей функции, ненавязчиво направляя 

работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы 

проекта (например, ели нужно договориться о встрече в каком – то 

официальном учреждении, провести анкетирование, интервью специалистов, 

собрать репрезентативные данные и т. д.). 

со скрытой координацией. 

В таких проектах координатор не обнаруживает себя в своей функции, 

выступая как полноправный участник проекта (один из…). В этих случаях им 

может быть специалист, в какой – то конкретной области (например, из числа 

родителей - писатель, бизнесмен, врач, юрист, эколог и т. д.), но, разумеется, 

при полной осведомленности учителя – координатора. 

Что касается характера контактов, то проекты могут быть: 

внутренними или региональными. 
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Это проекты, организуемые либо внутри одной школы, либо между 

школами, классами внутри региона, одной страны (это относится также только 

к телекоммуникационным проектам). 

международными. 

Это большей частью телекоммуникационные проекты. Они представляют 

особый интерес, но для их реализации требуются средства информационных 

технологий. 

По количеству участников можно выделить проекты: 

 личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, 

регионах, странах); 

 парные (между парами участников); 

 групповые (между группами участников), 

В последнем случае очень важно правильно, с методической точки 

зрения, организовать групповую деятельность участников (как в группе своих 

учеников, так в объединенной группе участников проекта различных школ, 

стран, т. д.). Роль педагога в этом случае особенно велика. 

И, наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть: 

краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более 

крупной проблемы). 

Такие небольшие проекты разрабатываются на нескольких уроках по 

программе одного предмета или как междисциплинарные: 

 средней продолжительности (от недели до месяца); 

 долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

Как правило, краткосрочные проекты проводятся на уроках (разумеется, с 

привлечением внеклассной деятельности) по отдельному предмету, иногда с 

привлечением знаний из другого предмета. Что касается проектов средней и 

значительной продолжительности, то они – обычные или 

телекоммуникационные, внутренние или международные – являются 

междисциплинарными и содержат достаточно крупную проблему или 

несколько взаимосвязанных проблем (и в этом случае могут представлять 

собой программу проектов). Такие проекты, как правило, проводятся во 

внеурочное время, хотя отслеживаться могут и на уроках. 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов, в которых сочетаются различные признаки, 

например, одновременно практико-ориентированные и исследовательские. 

Каждый тип имеет тот или иной вид координации, сроки исполнения, 

этапность, количество участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, 

надо иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из них.  

В работе над проектами используются разные методы самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Среди них исследовательский метод 

занимает едва ли не центральное место и, вместе с тем, вызывает наибольшие 

трудности. Он может использоваться как самостоятельный, так и в составе 

метода проектов. Исследовательский метод структурируется на основе 

общенаучного методологического подхода: 
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 определение целей исследовательской деятельности (этот этап разработки 

проблемы определяется учителем); 

 выдвижение проблемы исследования на основе анализа исходного 

материала (предпочтительно, чтобы этот этап предусматривал 

самостоятельную деятельность учащихся в классе, например, в виде «мозговой 

атаки»); 

 формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной 

проблемы и результатах предстоящего исследования; 

 уточнение выявленных проблем и определение процедуры сбора и 

обработки необходимых данных, сбор информации, ее обработка и анализ 

полученных результатов, подготовка соответствующего отчета и обсуждение 

возможного применения полученных результатов. 

Реализация метода проекта и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. 

Меняется и психологический климат в классной комнате, так как учителю 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 

учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. Это подлинное 

сотрудничество. На этапе защиты проекта учитель вообще может «отойти в 

сторону» и предоставить «экспертам», «ведущим» самим вести презентацию 

проектов различных исследовательских групп, организуя оппонирование, 

обсуждение, дискуссию. В этом случае учитель может быть лишь 

равноправным участником общего обсуждения представляемых и защищаемых 

результатов проведенных исследований. Это часть - самая интересная в 

проектной деятельности. Вопросы учащиеся могут задавать любому участнику 

проектной группы, и каждый должен быть готов защищать общегрупповую 

позицию 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки 

всех проектов, поскольку лишь таким образом можно отслеживать их 

эффективность, сбое, необходимость своевременной коррекции. Характер этой 

оценки в большей степени зависит как от типа проекта, так и от его темы 

(содержания), условий проведения. Если это исследовательский проект, то он с 

неизбежностью включает этапность проведения, причем успех всего проекта во 

многом зависит от правильной организации работы на отдельных этапах. 

Поэтому необходимо отслеживать такую деятельность учащихся поэтапно, 

оценивая ее шаг за шагом. При этом и здесь, как при обучении в 

сотрудничестве оценка не обязательно должна выражаться в виде отметок. Это 

могут быть самые разнообразные формы поощрения вплоть до самого 

обычного: «Все правильно. Продолжайте.» или: «Надо бы остановиться и 

подумать. Что – то не клеится. Обсудите.». В творческих проектах часто бывает 

невозможным оценить промежуточные результаты, отслеживать работу все 
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равно необходимо, чтобы при необходимости во время прийти на помощь (но 

не в виде готового решения, а в виде совета). Другими словами внешняя оценка 

проекта (как промежуточная, так и итоговая) необходима, но она принимает 

различные формы в зависимости от множества факторов. Учитель или 

доверенные независимые внешние эксперты (это могут быть преподаватели, 

ученики из параллельных классов, не участвующие в проекте) проводят 

постоянный мониторинг совместных деятельностей, но не навязчиво, а 

тактично. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию 

проекта: 

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

участников. 

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематике. Сами же проблемы 

выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 

способствующие к определению проблем, видеоряд с той же целью, т. д.). Здесь 

уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или 

на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке). 

6. Защита проектов, оппонирование. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

Параметры внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, их адекватность изучаемой 

тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

привлечение знаний из других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы. 

Телекоммуникационные проекты 
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Особое место в образовательной деятельности школы занимают 

телекоммуникационные региональные и международные проекты. Наибольший 

интерес международные проекты представляют для иностранного языка, ибо с 

их помощью создается естественная языковая среда и формируется 

потребность в языковом общении. Кроме того, возникают реальные условия 

для межкультурного общения.  

Как свидетельствует международная практика и многочисленные 

эксперименты, в отличие от простой переписки, специально организованная 

целенаправленная совместная работа учащихся в сети может дать более 

высокий педагогический результат. Наиболее эффективной оказалась 

организация совместных проектов на основе сотрудничества учащихся разных 

школ, городов и стран.  

Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем 

совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или 

игровую деятельность учащихся – партнеров, организованную на основе 

компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

совместного результата деятельности. 

Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует 

привлечения интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте, 

особенно в международном, требуется, как правило, более глубокая интеграция 

знаний, предполагающая не только знания собственно предмета исследуемой 

проблемы, но и знания особенностей национальной культуры партнера, 

особенностей его мироощущения. Это всегда диалог культур. 

Международные проекты, которые проводятся на английском языке, 

целесообразно включать, если позволяет программа в структуру содержания 

обучения для данного класса, курса и соотносить его с той или иной темой 

устной речи и чтения. Таким образом, выбранная тема для 

телекоммуникационного проекта будет органично вписываться в систему 

обучения, включая весь программый языковый материал. Если международный 

проект на английском языке предусматривается по другим школьным 

дисциплинам и не соответствует программым материалам по английскому 

языку, то он выполняется во внеклассной работе, как правило, не всей группой, 

а отдельными учениками. 

Проблематика и содержание телекоммуникационных проектов должны 

быть такими, чтобы их выполнение совершенно естественно требовало 

привлечения средств компьютерной телекоммуникации. Другими словами 

далеко не любые проекты, какими бы интересными и практически значимыми 

они ни казались, могут соответствовать характеру телекоммуникационных 

проектов.  

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, 

когда в ходе их выполнения: 

 предусматриваются множественные, систематические, разовые или 

длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным 
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явлением, требующие сбора данных в разных регионах для решения 

поставленной проблемы; 

 необходимо сравнительное изучение, исследование того или иного явления, 

факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях для 

выявления определенной тенденции или принятия решения, в разработке 

предложений; 

 планируется сравнительное изучение эффективности использования одного 

и того же или разных (альтернативных способов решения одной проблемы, 

одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых 

ситуаций решения, то есть для получения объективной эффективности 

предлагаемого способа решения проблемы; 

 предлагается совместная творческая разработка, какой – то идеи: чисто 

практической (например, выведение нового сорта растения в разных 

климатических зонах, наблюдения за погодными явлениями и т. д.) или 

творческой (создание журнала, газеты, пьесы, книги, музыкального 

произведения, предложения по совершенствованию учебного курса, 

спортивных, культурных совместных мероприятий, народных праздников и т. 

д.); 

 предполагается провести увлекательные приключенческие совместные 

компьютерные игры, состязания. 

Метод проектов относится к высоким педагогическим технологиям и 

требует тщательной подготовки, как со стороны учителя, так и со стороны 

учащихся, и не менее тщательной координации всей деятельности учащихся в 

процессе работы над проектом. Очевидно его направленность на 

интеллектуальное развитие личности ученика, на формирование его 

критического и творческого мышления. При этом учащиеся приучаются 

выполнять разные социальные роли (лидера или исполнителя, организатора 

совместной деятельности, генератора идей, оформителя результатов 

совместной деятельности и т. д.). Все это потребуется им в жизни, ибо работа в 

малых группах сотрудничества – одно из основных направлений социализации 

личности. 
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Возможность использования проектной технологии 

при обучении химии 

 

Проведя теоретическое исследование содержания проектной технологии, 

мы пришли к выводу  о возможности использования данной технологии на 

уроках химии и во внеурочное время. Целью нашего исследования было 

определение влияния использования проектной технологии на качество знаний 

учащихся. Для этого в начале учебного года мы провели анкетирование среди 

учащихся 8 – х и 10 – х классов (приложение № 1) и на основании анализа 

анкет составили экспериментальную группу учащихся. 

По данным анкетирования было выявлено, что 30% учащихся этих 

классов хотели бы заниматься изучением химических проблем, находящихся за 

страницами учебника химии. 

Опрошенные учащиеся прошли предварительное тестирование, 

направленное на выявление качества знаний по химии. Тесты использовались 

составленные, согласно методическим пособиям к учебникам химии 8 – го и 10 

– го классов, автор О. С. Габриелян. Данные тестирования учеников 8 – х 

классов контрольной группы таковы: на «5» - 0 %; на «4» - 38 %; на «3» - 43 %; 

на «2» - 19 %. В экспериментальной группе, образованной на основании 

анкетирования: на «5» - 1 %; на «4» - 42 %; на «3» - 51 %; на «2» - 6 %.  

Результаты экспериментальной группы оказались несколько выше, чем в 

контрольной. Однако это оправдано тем, что в экспериментальную группу 

собрались учащиеся, заинтересованные изучением химии. 
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Таблица 

Результаты контрольных срезов в начале эксперимента 

 

Группы На «5» На «4» На «3» На «2» 

Контрольная 0% 38% 43% 19% 

Экспериментальная 1% 42% 51% 6% 

 

Диаграмма 

Результаты контрольных срезов в начале эксперимента 
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Приступая к осуществлению эксперимента, мы предложили учащимся 

самим выбрать тему и тип проекта, над которым они предпочитают трудиться. 

Следует отметить то, что учащиеся, занимающиеся исследовательской 

деятельностью в рамках научного общества «Вита» не один год, с темой и 

видом проекта определились сразу: предпочли заниматься межпредметными 

проектами (долгосрочными). По их мнению, исследовательская деятельность в 

рамках научного общества по химии, позволила им приобрести новые, 

недостающие знания по предмету. Занимаясь межпредметным предметом, они 

надеялись приобрести дополнительные знания и по другим предметам. 

 Ребята, определившиеся с выбором профессии, предпочли заниматься 

монопроектом по химии. 

Большинство восьмиклассников самостоятельно с выбором проектной 

деятельности справиться не смогли, поэтому решено было сначала попробовать 

позаниматься над несколькими несложными проектами.  

В последствии было преложено познакомить всех участников проектной 

группы со своим проектом. 

Работа над исследовательским проектом «Эффективность использования 

различных марок СМС для удаления нефтяных загрязнений» осуществлялась в 

рамках научного общества «Вита». Вначале пути мы с учащимися продумали 

структуру будущего исследования, определились с целями и задачами нашего 

исследования. Затем обратились к литературе и сайтам Интернет, где еще более 

убедились в актуальности нашего исследования, поскольку не смогли найти 

методик, предлагающих способы удаления нефтяных пятен с поверхности 

перьев водоплавающих птиц и шкурок водных животных. На следующем этапе 
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нашей работы мы определялись с выбором методики. Нас натолкнуло на мысль 

исследования изменения поверхностного натяжения при использовании СМС, 

поскольку эта характеристика имеет разное значение у разных марок. Работа 

над данным проектом осуществлялась в тесном сотрудничестве учителя и 

учащихся. Можно сказать, они составляли единую исследовательскую группу. 

А сколько было радости, когда в результате эксперимента обнаружилась 

зависимость между широтой изменения поверхностного натяжения смесей 

жидкостей и эффективностью использования СМС для снятия нефтяного пятна. 

По окончании работы над исследованием эти ребята стали активно работать 

над выбором новой темы проекта. Тематическое планирование работы учителя 

и учащихся приводится в приложении 2. Работа над данным проектом 

проводилась во внеучебное время. Проект является межпредметным, со 

скрытой координацией действий учащихся со стороны педагогов. 

Выполнение творческих проектов у учащихся 10 – х классов особых 

затруднений не вызывало, поскольку учебник 9 – го класса по химии (автор        

О. С. Габриэлян) изобилует подобными заданиями. Однако мы предлагали 

учащимся выполнить несколько иные проекты, а именно в виде рекламных 

проспектов. Данные проекты являются краткосрочными и служат формой 

закрепления знаний по теме (см. приложение 3). Задание выполнялось в виде 

самостоятельной домашней работы по окончании изучения каждого класса 

углеводоров и кислородсодержащих соединений. Оценивались выполненные 

проекты членами проектной группы. Особое внимание уделялось компактности 

исполнения, привлекательности и научности.  

В рамках ролевого проекта мы с учащимися осуществляли работу над 

созданием презентации нефтеперегонного завода в Волгоградской области. К 

реализации данного проекта нас подтолкнула успешная деятельность над 

исследовательским проектом «Эффективность использования различных марок 

СМС для удаления нефтяных загрязнений». После презентации данного 

проекта учащиеся задались мыслью о том, где бы можно было бы организовать 

такую лаборатории. Естественно, рядом с нефтеперегонным заводом. Для 

начала мы занялись проектированием нефтеперегонного завода в 

Волгоградской области. Затем определись с ролями: директор, главный 

инженер, лаборант и другие. Изучили обязанности каждого и составили 

сценарий - представление проекта будущего завода. Провели социологические 

и социальные исследования для подтверждения своей гипотезы о 

необходимости строительства такого завода для повышения уровня жизни 

жителей Волгоградского региона. Работа над этим долгосрочным, 

межпредметным проектом завершилась дидактической игрой «Чем прирастать 

богатству Волгоградской области». Проект является межпредметным, со 

скрытой координацией действий со стороны учителя. 

Ознакомительно-ориентировочные (или информационные) проекты 

выполнялись учениками и 8 – х и 11 – х классов. Учащиеся 8 – х классов 

действовали следующим образом: одна группа составляла сообщение с заранее 

зашифрованными ошибками в тексте о свойствах и применении того или иного 

вещества, а другая группа исследовала данное сообщение и корректировала его 
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на основании знаний зависимости свойств от строения. Данный вид 

деятельности можно проводить на любом уроке. По нашим наблюдениям 

данный вид деятельности усиливает рефлексию, рождает мотивацию к 

дальнейшему, более глубокому изучению основ химии. Данные проекты 

являются проектами с явно открытой координацией со стороны учителя. 

Практико-ориентированные (прикладные) проекты можно использовать 

на уроках химии в восьмом классе. Например, при изучении темы «Физические 

и химические явления», а именно, при изучении схемы очистки воды. 

Учащимся предлагается составить схему своего очистительного сооружения 

конкретно для животноводческой фермы, завода по производству кислоты или 

минеральных удобрений. Такое домашнее задание стимулирует учащихся к 

обращению к дополнительной учебной литературе, повторению правил техники 

безопасности, изученных ранее тем. Защита своих проектов может проходить и 

на следующем уроке и на заседании проектной группы во внеучебное время. 

Оппонирование рождает рефлексию не только знаний, привлеченных для 

выполнения своего проекта, но проектов своих товарищей, что в конечном 

итоге приводит к лучшему усвоению и освоению предложенных знаний. 

Выполнение предложенных проектов является краткосрочным и 

межпредметным со скрытой координацией учителя. 

Осмысление проживаемого при выполнении проекта требует усилий и 

характеризует определенную внутреннюю психологическую культуру 

человека. Ребенка необходимо научить отдавать себе отчет в собственной 

жизни для того, чтобы он сумел осознанно производить выбор, становясь 

субъектом своей жизнедеятельности, чему и учит занятие проектной 

деятельностью. 

Окончанием нашего небольшого эксперимента явилось подведение 

итогов. Для этого мы провели тестирование контрольной и экспериментальной 

групп в виде среза (контрольной работы). 

Тесты использовались составленные, согласно методическим пособиям к 

учебникам химии 8 – го и 10 – го классов, автор О. С. Габриелян. Данные 

тестирования учеников 8 – х классов контрольной группы таковы: на «5» - 2 %; 

на «4» - 39 %; на «3» - 49 %; на «2» - 10 %. В экспериментальной группе, 

образованной на основании анкетирования: на «5» - 4 %; на «4» - 57 %; на «3» - 

39 %; на «2» - 0 %.  Полученные данные мы занесли в таблицу и составили 

диаграмму. 

Таблица 

Результаты контрольных срезов в конце эксперимента 

 

Группы На «5» На «4» На «3» На «2» 

Контрольная 2% 39% 49% 10% 

Экспериментальная 4% 57% 39% 0% 

 

Диаграмма 

Результаты контрольных срезов в конце эксперимента 
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При сравнении диаграмм, построенных по результатам начала и конца 

эксперимента можно видно, что рост качества знаний в экспериментальной 

группе учащихся выше, чем в контрольной группе. Это наталкивает на мысль о 

том, что использование элементов технологии проектного обучения на уроках 

химии и во внеурочное время благоприятно сказывается на качестве усвоения и 

освоения знаний и умений по химии. Поэтому считаем не только возможным, 

но и необходимым использование данной технологии при обучении химии.   

 

 

 

Литература 

1.  Diane F. Halpern. Thought and Knowledge. An Introduction to Critical Thinking 

– Hillsdate, New Jersey, 1989. – P. 28. 

2.  Балаян Г. В. Метод проектов на уроке истории // Школьные технологии № 

1, 1997, М.: «Россия», с. 116 – 119. 

3. Веденеева Т. Е., Войнова М. И. // Дидакт учитель. Журнал по проблемам 

образования и культуры, М.: «Дидакт», № 3, 2003, с. 50 – 55. 

4.  Гаджиев Г. М. Учебно-технологический комплекс подготовки школьников к 

проектно – преобразовательной деятельности // Наука и школа, № 3, 2003, с. 

25 – 28. 

5.  Гилева Е. А., Егоров Ю. С. Метод проектов – эффективный способ 

повышения качества образования // Школа, М.: «Школа», № 2, 2001, с. 69 – 

74. 

6.  Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегральной 

технологии обучения. // Директор школы. Журнал для руководителей 

учебных заведений и органов образования, № 6, 1995, с. 39 – 47. 

7. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология. М.: «Народное образование», 2001, с. 194 – 207. 

8. Дьюи Джон Психология и педагогика мышления. – М., 1909. – С. 10 – 11. 

9.  Лебедева Л. И., Иванова Е. В. Метод проектов в продуктивном обучении // 

Школьные технологии № 5, 2002, с. 116 – 120. 



 29 

10. Матяш Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического 

образования // Педагогика. М.: «Педагогика», № 4, 2002, с. 38 – 43. 

11. Методическое пособие для участников проектной деятельности. // 

Перемены. Педагогический журнал. М.: «Эврика», № 4, 2002, с. 86 – 104. 

12.  Пилюгина С. А. Метод проектной деятельности и его развивающие 

возможности // Школьные технологии № 2, 2002, с. 196 – 199. 

13.  Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии. М., 2001, с. 3 – 160. 

14.  Полат Е. Метод проектов в школе // Лицейское и гимназическое 

образование № 2, 2002, с. 9 – 56. 

15.  Русских Г. А. Технология проектного обучения // Биология в школе. Научно 

– методический журнал, № 3, 2003, с. 21 – 31. 

16. Сасова И. Через проблему – к практическому результату // Учитель. 

Профессиональный педагогический журнал, № 5, 2001, с. 35 – 38. 

17.  Тихомирова И. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага // 

Практический журнал для учителя и администрации школы, № 6, 2002, с. 19 

– 23. 

18. Хромовы А. А. и А. И., Шамрина Н., Борзяк Ю. В режиме самооценки // 

Учитель. Профессиональный педагогический журнал, № 3, 2001, с. 35 – 38. 

19. Чечель З. И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка 

результатов. // Директор школы. Журнал для руководителей учебных 

заведений и органов образования, № 4, 1998, с. 3 – 11. 

20. Чечель И. Метод проектов, или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула // Директор школы. Журнал для руководителей 

учебных заведений и органов образования, № 3, 1998, с. 11 – 15. 

21.  Шамова Т. И., Давыденко Т. М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе. М., 2001, с. 271 – 286. 

22.  Шмелькова Л. В. Цель – проективно – технологическая компетентность 

педагога // Школьные технологии № 4, 2002, с. 36 – 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Анкета 

1. Хотел бы я заниматься изучением химии дополнительно 

- Да; 

- Нет; 

- Не знаю. 

2. Я занимаюсь химией потому что 

- Знания нужны мне для того чтобы поступить в соответствующий ВУЗ; 

- Мне интересно 

- Нужна хорошая оценка в аттестат 

3. Я считаю, что хорошие знания можно почерпнуть 

- На занятиях с репетитором; 

- Выполняя все задания учителя; 

- Самостоятельно занимаясь дополнительно изучением предмета. 
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4. Я хотел бы заниматься в проектной группе химиков 

- Да; 

- Нет; 

- Не знаю. 

5. Чтобы я хотел получить от занятий в проектной группе химиков 

- Знания и умения; 

- Интересное времяпровождение; 

- Приобрести дополнительные знания по другим предметам. 

6. Хотел бы я знать больше о том, что проект 

- Да; 

- Нет; 

- Не знаю. 

 

 

 

Приложение 2. 

 План работы НОУ «Вита» МОУ СОШ № 128. Секция естественных наук. 

Тема: «Проблемы очистки нефтяных загрязнений» 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Изучаемые вопросы Задания и 

литература 

1 – 2  Разработка темы 

исследования 

как проектного 

задания 

1. Обсуждение тем проектов, 

предложенных учителем. 

2. Осуждение тем проектов, 

предложенных учащимися. 

Самостоятельно 

подобрать свои 

темы исследования 

и вынести их на 

общее обсуждение. 

3– 4.  Согласование 

темы будущего 

исследования 

1. Выбор темы исследования 

«Проблемы очистки нефтяных 

загрязнений», как оптимального 

варианта. 

2. Сбор и уточнение 

информации. 

3.      Выделение подтем 

исследования: происхождение 

нефти, нефтепродукты и их 

значение, экологические 

катастрофы второй половины XX 

века, методы утилизации 

Подобрать 

литературу, 

законспектировать, 

по возможности 

воспользоваться 

Интернетом для 

обоснования и 

разработки 

подтемы: 

происхождение 

нефти. 

Зафиксировать все 
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нефтяных загрязнений, 

проведение эксперимента с 

участием СМС, обработка 

результатов. 

источники 

литературы. 

5-6.  Обсуждение 

материалов по 

теме: 

«Происхождение 

нефти», оценка 

результатов. 

Составление §1, первой главы. Подобрать 

литературу, 

законспектировать, 

по возможности 

воспользоваться 

Интернетом для 

обоснования и 

разработки 

подтемы: 

нефтепродукты и 

их значение. 

Зафиксировать все 

источники 

литературы. 

7-8.  Обсуждение 

материалов по 

теме: 

«Нефтепродукты 

и их значение», 

оценка 

результатов. 

Составление §2, первой главы. Прочитать и 

откорректировать 

материалы первой 

главы. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Изучаемые вопросы Задания и 

литература 

 

9-10. 

  

Обсуждение 

первой главы и 

плана второй. 

 

1. Обсуждение материалов первой 

главы. 

2. Выводы по первой главе. 

3. Разработка плана второй главы. 

 

Подобрать 

литературу, 

законспектировать, 

по возможности 

воспользоваться 

Интернетом для 

обоснования и 

разработки 

подтемы: 

экологические 

катастрофы второй 

половины XX века. 

 

11-

12. 

  

Обсуждение 

материалов по 

теме: 

«Экологические 

катастрофы 

второй 

половины XX 

века», оценка 

результатов. 

 

Составление § 1, второй главы. 

 

Подобрать 

литературу, 

законспектировать, 

по возможности 

воспользоваться 

Интернетом для 

обоснования и 

разработки 

подтемы: методы 
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утилизации 

нефтяных 

загрязнений. 

 

13-

14. 

  

Обсуждение 

материалов по 

теме: «Методы 

утилизации 

нефтяных 

загрязнений», 

оценка 

результатов. 

 

Составление § 2, второй главы. 

 

Прочитать и 

откорректировать 

материалы второй 

главы. 

 

15-

16. 

  

Обсуждение 

второй главы и 

плана второй. 

 

1. Обсуждение материалов второй 

главы. 

2. Выводы по второй главе. 

3. Разработка плана третьей главы. 

 

Найти материал о 

поверхностном 

натяжении. 

Влиянии СМС на 

поверхностное 

жидкостей, в том 

числе и нефти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Изучаемые вопросы Задания и 

литература 

17-

18. 

 Обсуждение 

подобранных 

материалов о 

поверхностном 

натяжении. 

1. Поверхностное натяжение 

жидкости как физико-химическая 

характеристика. 

2. Методы увеличения и 

уменьшения поверхностного 

натяжения. 

3. Результаты изменения силы 

поверхностного натяжения. 

4. Оформление текста. 

Записать марки 

СМС и их состав 

(списать с 

упаковки) 

Выписать с чем и 

как может 

взаимодействовать 

нефть или какие 

химические 

вещества могут 

изменять 

структуру нефти. К 

примеру, таким 

веществом может 

быть серная 

кислота, но для 

нашего 

исследования она 

слишком 

агрессивна. 

Постарайся найти 

другие. 
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Пленка нефти 

препятствует 

доступу кислорода. 

Поэтому 

необходимо 

собрать сведения о 

реакции 

организмов на 

такие изменения 

(время смерти и 

другие) 

19-

20. 

 Обсуждение 

подобранных 

материалов о 

негативном 

влиянии 

нефтяной 

пленки на 

биологические 

объекты. 

1. «Самочувствие» планктона в 

загрязненной воде. 

2. Какие изменения происходят 

в различных организмах при 

нефтяном загрязнении. 

3. Вред наносимый 

загрязнением нефтью  крупным 

морским животным. 

4. Как все это отражается на 

состоянии отдельных популяций,  

на их взаимоотношениях.   

Принести СМС 

средства с 

описанием их 

состава и свойств.  

21-

22. 

 СМС и ПАВ, их 

действие на 

нефтяное пятно. 

1. Состав и свойства СМС №1 и 

его биологическое и химическое 

действие. 

2. Состав и свойства СМС №2 и 

его биологическое и химическое 

действие. 

3. Состав и свойства СМС №3 и 

его биологическое и химическое 

действие и др. 

Еще раз 

просмотреть 

возможность 

использования 

СМС для удаления 

нефтяного 

загрязнения. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Изучаемые вопросы Задания и 

литература 

23-

24. 

 Эффективность 

использования 

СМС для 

удаления 

нефтяных 

загрязнений. 

Формирующий эксперимент. 

Лабораторный эксперимент по 

удалению нефтяного загрязнения с 

пера птицы, куска кожи и рыбьей 

чешуи. 

Принести 

различные марки 

масел с описанием 

их состава и 

свойств, 

поверхностным 

натяжением. 

25-

26. 

 Эксперимент по 

удалению 

нефтяного пятна 

различными 

марками СМС 

Диагностирующий эксперимент: 

1. Очищающая способность 

СМС №1 нефтяного загрязнения. 

2.  Очищающая способность 

СМС №2 нефтяного загрязнения. 

3. Очищающая способность 

СМС №3 нефтяного загрязнения 

и др. 

Еще раз 

просмотреть 

возможность 

использования 

масел для удаления 

нефтяного 

загрязнения. 

27-

28. 

 Эффективность 

использования 

различных 

марок масел для 

Формирующий эксперимент. 

Лабораторный эксперимент по 

удалению нефтяного загрязнения с 

пера птицы, куска кожи и рыбьей 

Подготовиться к 

диагностирующему 

эксперименту с 

различными 
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удаления 

нефтяных 

загрязнений. 

чешуи различными маслами. марками масел.  

29-

30. 

 Эксперимент по 

удалению 

нефтяного пятна 

различными 

марками масел. 

Диагностирующий эксперимент: 

1. Поверхностное натяжение и 

свойства как действие на 

нефтяное пятно масла №1. 

2. Поверхностное натяжение и 

свойства как действие на 

нефтяное пятно масла №2. 

3. Поверхностное натяжение и 

свойства как действие на 

нефтяное пятно масла №3 и др. 

Записать все 

данные 

диагностирующих 

экспериментов в 

таблицы. 

31-

32. 

 Обсуждение 

результатов 

эксперимента. 

Оформление таблиц. Подведение 

итогов. Написание выводов третьей 

главы. 

Проработать текст 

научной работы. 

33-

34. 

 Заключительное 

занятие. 

Оформление работы и 

иллюстрирующих таблиц, 

подготовка к выступлению на 

научной конференции «Вита». 

Написание текста выступления. 

Текст выступления 

выучить. 

 


