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Проявление у человека способности к проектированию относят к самым 
ранним стадиям развития общества. Первоначально проектирование тесно 
вплеталось в ткань жизнедеятельности, не выделяясь в самостоятельный вид 
деятельности. Со временем целевые проекты и программы их осуществления, 
сохраняемые в сознании и закрепляемые в текстах, делали возможным 
установление обратной связи и корректировку деятельности на всем ее 
протяжении.

В определенный момент развития общественного сознания люди 
получили возможность целенаправленно работать над развитием своей 
способности к проектированию. Проектирование как деятельность стало 
интенсивно развиваться в рамках инженерно-технической деятельности, 
архитектуры, строительства. Логика организации проектировочной 
деятельности предусматривала предварительную проработку идей, вариантов 
нового объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и 
предшествовало непосредственному их изготовлению [2].

Проектирование философы рассматривают как один из механизмов 
культуры, способствующий превращению человека в свободно творящее 
существо. Помимо практического сознания людей продуктивное воображение в

178

http://standart.edu.ru/


древности находило отражение в мифологическом сознании, а также в игровом 
сознании детей.

На философском уровне проект рассматривается как итог духовно
преобразовательной деятельности. На деятельностном — как результат 
проектирования. Проектная деятельность как источник развития сферы 
образования и разновидность профессионально-педагогической активности в 
истории культуры формировалась достаточно длительный период. Более 
трехсот лет назад великий чешский мыслитель, основоположник теоретической 
педагогики Я. А. Коменский высказал идею внесения в деятельность педагога 
исследовательского стимула для успешности обучения. Он писал: «Людей 
следует учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, 
а наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т. е. чтобы они исследовали и 
познавали самые предметы, а не помнили бы только чужие наблюдения и 
объяснения» [3].

Эта идея впоследствии получила развитие в работах многих известных 
философов и педагогов. В частности, французский философ Ж. Ж. Руссо, автор 
знаменитого педагогического романа «Эмиль, или О воспитании», 
провозгласил тезис о том, что первые наши учителя философии — это наши 
ноги, руки, глаза. Он советовал в ходе общения с ребенком ставить доступные 
его пониманию вопросы и предоставлять ему решить их. «Пусть он узнает не 
потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает 
науку, а выдумывает ее» [4].

Вхождение проектирования в педагогический контекст по времени 
совпадает с развитием исследовательских и экспериментальных форм обучения 
(первая четверть XX в.). Среди методистов обсуждается вопрос, что считать 
исследовательским методом в школе. Имеется в виду та работа, в процессе 
которой учащийся, непосредственно общаясь с ее объектом, с известной 
степенью самостоятельности констатирует новый, ему неизвестный факт или, 
сопоставляя ряд фактов, самостоятельно приходит к новому для него выводу. 
Предполагается обязательность исследовательских процедур, включающих в 
себя постановку проблемы, выбор объекта, предмета, формулировку цели и 
гипотезы; действия в определенной логике, получение результата и оценку его 
Достоверности, новизны, значимости.

В педагогике этого периода провозглашается активное начало обучения и 
практический характер знания. При этом речь идет об активности, 
Направленной в будущее. Все более популярной становится трактовка знания 
&к деятельности, преобразующей действительность.

Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы метод 
§роектов получил распространение в первой трети XX в. Возникнув в
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педагогике в качестве одной из форм воплощения в образовании 
исследовательского метода, он вобрал в себя эвристическое, исследовательское, 
экспериментальное, научное начала. В основу метода проектов были положены 
взгляды американского философа и педагога Дж. Дьюи, рассматривавшего 
детство как самостоятельный и самоценный период человеческого бытия.

В широкий педагогический контекст проектная деятельность была 
введена последователем Дж. Дьюи В. X. Килпатриком, который обозначил его 
как «от всего сердца проведенную целесообразную деятельность, 
проявляющуюся в известных общественных условиях, взятую как типичная 
черта школьного обихода» [1].

В. X. Килпатрик выделял три основных компонента новой 
педагогической системы: учебный материал, вытекающий из природы и 
интересов учащихся; целесообразная деятельность; обучение как непрерывная 
перестройка жизни и подъем ее на высшие ступени. Фактически метод 
проектов на том этапе представлял собой обучение через организацию 
«целевых актов», позволявших учащимся ориентироваться в конкретных 
ситуациях. Целью обучения было вооружение учащихся методами решения 
проблем, поиска, исследования.

Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 
разработками американских педагогов. Под руководством С. Т. Шацкого в 1905 
г. была организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно 
использовать различные виды проектирования в практике работы с детьми. На 
рубеже XIX и XX вв. в отечественной методике начальной математики и 
естествознания формируется новый подход, согласно которому ученик в своей 
работе должен исходить из факта и его восприятия. Наблюдения и эксперимент 
при этом составляют основную и обязательную черту преподавания. В поисках 
наиболее подходящего названия педагоги использовали такие определения, как 
практический (В. А. Герд) опытно-испытательный, естественно-научный (А. П. 
Пинкевич), исследовательский (Б. Е. Райков), опытно-показательный метод, 
метод лабораторных уроков (К. П. Ягодовский). По своей сути они во многом 
перекликались с методом проектов.

После появления в России в 1925 г. перевода книги В. X. Килпатрика 
учебное и социально-педагогическое проектирование получило широкое 
распространение как специфическая форма педагогической деятельности. 
Применение проектной деятельности к сфере обучения и воспитания особенно 
активизировалось во второй половине 1990-х гг. в связи с развитием идей 
стандартизации образования. Характерны в этом отношении работы В. П. 
Беспалько.

180



В настоящее время проектная деятельность учеников, широко 
используется во многих школах города Белгорода. В качестве примера можно 
привести опыт работы учителя географии Белгородского инженерного 
юношеского лицея-интерната №25, Соболевской Маргариты Владимировны. 
На протяжении последних 5 лет, проектная деятельность учеников, стала 
неотъемлемой частью процесса обучения. Ежегодно, около 20 учащихся 
готовят проекты на различные научно-исследовательские конкурсы, в числе 
которых: «Юность, Наука, Культура» (г. Обнинск); «Образование, Наука, 
Профессия» (г. Самара); «Шаг в будущее» (г. Москва), «Открытый мир. Старт в 
науку» (г. Москва). Учащиеся лицея неоднократно становились победителями 
и призерами этих конкурсов.

Проектная деятельность является привлекательной для учащихся, но ее 
воспитательная и образовательная эффективность зависит от правильного 
понимания сущности проектного обучения и грамотного использования его 
возможностей в педагогической практике. Таким образом, включение 
проектной деятельности в учебный процесс требует соответствующей 
психолого-педагогической подготовки педагогов, а также предварительного 
обучения школьников решению прикладных задач.
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