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Введение  
 

 

Непрерывное совершенствование системы образования 

Российской Федерации, изменение реалий обучающего про-

цесса, а также парадигмы образования в целом, форм и мето-

дов, применяемых при обучении дисциплинам физико-

математического и естественнонаучного циклов, вносит изме-

нение в методическую, практическую и теоретическую подго-

товку будущего учителя физики с позиции Профессионального 

стандарта педагога. В таких условиях приоритетной задачей 

высшей школы становится формирование готовности будуще-

го учителя к профессиональной деятельности, в том числе, к 

организации проектной деятельности обучающегося в процес-

се обучения физике.  

Проектная деятельность обучающихся как метод обуче-

ния известен уже не одно столетие, а его возможности и разно-

образные образовательные функции являлись предметом ис-

следования как зарубежных, так и отечественных дидактов.  

Применение проектной деятельности обучающихся при 

обучении различным учебным предметам рассматривались в 

исследованиях Н.В. Матяш, О.В. Сафоновой, Н.Ю. Пахомовой, 

Н.П. Филатова, А.М. Новикова, С.В. Третьяковой, А.В. Ивано-

ва, С.Н. Чистяковой и других. Данные исследования рассмат-

ривают применения проектной деятельности и метода проекта 

с позиции обучающегося. 

Исследования, направленные на формирование готовности 

студентов педагогического вуза – будущего учителя – органи-

зовывать проектную деятельность обучающегося, проводили с 

позиции Г.А. Федорова (2004 г.) методической подготовки бу-

дущих учителей информатики, Л.А. Филимонюк (2008 г.) и 
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Д.А. Крылов (2015 г.) формирования проектной культуры бу-

дущего учителя, А.А. Сараева (2011 г.) внедрения в процесс 

обучения спецкурса «Проектная деятельность». Данные иссле-

дования имеют опосредованное отношение к подготовке учите-

ля физики, но были использованы нами как основа для прове-

дения исследования в рамках гранта №16-918. 01.11.2019 «Кон-

курс научно-исследовательских работ по приоритетным на-

правлениям вузов-партнеров по сетевому взаимодействию». 

В последние годы наблюдается усиление интеграции 

Профессионального стандарта педагога в Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт высшего образования, 

которые находит свое отражение в изменении парадигмы выс-

шей школы, а также перечень методов и форм организации 

деятельности обучающихся.  

В данной парадигме проектная деятельность является 

фактором, обеспечивающим комплексное изучение явлений 

(процессов, законов и т.п.) и проявляющийся в метапредмет-

ном характере используемых знаний, умений и владений навы-

ками обучающихся в различных областях. 

Тем не менее, имеется множество нерешенных проблем, 

связанных, прежде всего, с формированием профессиональных 

компетенций в процессе обучения студентов по направлению 

подготовки Педагогическое образование, лежащих в основе 

готовности организовывать проектную деятельность обучаю-

щихся при обучении физике. 

Анализ нормативных документов, научно-методической 

литературы и педагогической практики позволил нам выявить 

следующие противоречия:  

‒ между необходимостью объективно обоснованной мо-

дели подготовка будущих учителей к организации проектной 

деятельности школьников при обучении физике;  

‒ между необходимостью разработки методики форми-

рования необходимых компетенций у студентов педагогиче-
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ского вуза для организации проектной деятельности школьни-

ков при обучении физике и отсутствием соответствующих на-

учно обоснованных содержательных, организационно-

педагогических и процессуально-действенных методов и 

средств.  

Выделенные противоречия позволили сделать вывод об 

актуальности нашего исследования и сформулировать его про-

блему – как подготовить будущего учителя физики к организации 

и сопровождению проектной деятельности обучающихся в процес-

се обучения физике? 

Описывая решение выделенной проблемы в жанре моно-

графии, позволяет нам осветить ряд спорных вопросов по 

формированию готовности будущих учителей к выполнению 

своих трудовых функций и в частности в организации проект-

ной деятельности школьников, предложить и обосновать пути 

их решения, углубить научную трактовку принципиально важ-

ных идей за счет:  

‒ описания теоретико-методологических аспектов про-

ектной технологии в деятельности учителя предметника; 

‒ анализа готовности студентов бакалавриата и магист-

ратуры по направлению подготовки Педагогическое образова-

ние и учителей физики к организации проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ раскрытия содержания и методики подготовки студен-

тов бакалавриата физико-математического факультета ЮУр-

ГГПУ к организации проектной деятельности обучающихся 

при обучении физике; 

‒ описания опыта преподавателей физико-

математического факультета ЮУрГГПУ формирования готов-

ности будущих учителей физики к организации проектной дея-

тельности школьников, как на уроке, так и во внеурочной дея-

тельности. 
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ГЛАВА I 

Теоретико-методологический аспект  

проектной технологии  

в деятельности учителя 
 

§1.1 Исторический генезис проектной технологии  

в науке и практике образования 

 

 

С каждым годом возрастает потребность в инициативных, 

предприимчивых, компетентных и ответственных специали-

стах. Особую роль в подготовке будущих специалистов играет 

среднее образовательное учреждение. Сегодня выпускник 

уровня среднего общего образования должен владеть не только 

определенной предметной суммой знаний, умений, но и уметь 

применить их в нестандартных условиях, в том числе и даль-

нейшей профессиональной деятельности.  

Вследствие того, что ежегодно происходит увеличение 

объема обрабатываемой информации, размещенной на различ-

ных носителях, на каждом уровне образования решается задача 

по подготовке выпускников к эффективной работе с ней. Ак-

тивный поиск новых решений данной задачи, выбор наиболее 

эффективных способов и методов решения проблем, выдвиже-

ние гипотез и опытное их доказательство – неполный перечень 

умений, которыми должен овладеть учащийся. 

В законе РФ «Об образовании»[158], Национальной обра-

зовательной инициативе «Наша новая школа» [159], Федераль-

ном государственном стандарте образования [198; 199] описа-

ны требования к образовательным учреждениям, которые 
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должны создать необходимые условия для подготовки выпуск-

ников через проявление индивидуальности, самореализации и 

саморегуляции личности, развитие креативных возможностей 

личности, самоопределение, готовность к образованию через 

всю жизнь посредством активной учебно-познавательной дея-

тельности и самостоятельной работы с источниками информа-

ции, размещенной на различных носителях. 

Индивидуализация обучения может быть реализована на 

учебных занятиях, а также во внеурочной деятельности по пред-

мету или на межпредметной основе средствами метода проектов. 

Учитывая, что метод проектов, как и век назад, набирает всё 

большую популярность, рассмотрим его возможности в совре-

менных условиях с опорой на исторический генезис. 

Предпосылками появления «метода проектов» в образо-

вании послужили социально-экономические условия XVI века. 

Исторически термин «проект» (от итал. «progetti» – «эски-

зы», «планы», «проекты») появился в педагогике в Италии в 

эпоху Позднего Возрождения (XVI в.) и, по мнению M. Кнолл, 

был связан с развитием архитектуры как научной области [234]. 

Лучшие студенты получали задания творческого характера – из-

готовить эскиз церкви, памятника, дворца. При этом обучение 

строилось на принципах соревнования, что потребовало пере-

смотра традиционных методов обучения, заложенных Я.А Ко-

менским, в связи с необходимостью удовлетворения запросов 

времени по подготовке работников для различных сфер.  

M. Кнолл подчеркивал: «Студенты в работе над проектом долж-

ны развивать фантазию и в рамках классической традиции при-

ходить к оригинальному решению» [235, с. 102]. Наиболее ус-

пешные студенты получали задания, приближенные к реально-

сти – это были проекты строительства различных объектов архи-

тектуры. Именно здесь студенты могли познакомиться с систе-

мой профессиональных требований и могли применить на прак-

тике правила и принципы строительства, полученные на лекциях 

и в мастерских. Однако, как писал D.D. Edger, академические 
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проекты, которые позже стали называть «progetti», так и оста-

лись на бумаге, их эскизы и макеты носили лишь исследователь-

ский и рекомендательный характер [226]. 

Метод проектов, получивший широкое распространение 

при подготовке студентов творческих профессий, стал приме-

няться во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 

школах Германии и Англии (Р. Стимсон, Д. Снедзен),с1919 го-

да при подготовке инженеров. В практике российского образо-

вания данный метод применялся при подготовке обучающихся, 

как высших учебных заведений, таки ремесленных училищ и 

школ с 1905 по 1931 годы.  

В американских инженерных школах проект рассматривали 

как инструмент «обучения через делание» и как специальный 

метод «практического решения проблем» [143, с. 16-17]. 
В основе метода проектов лежат идеи американских фи-

лософов Дж. Дьюи, Лая, Э. Торндайка о том, что образование 

есть процесс накопления и реконструкции уже имеющегося 

опыта с целью углубления его содержания. 

По мнению Д. Дьюи опыт и знания ребенок должен при-

обретать в ходе исследования проблемной обучающей среды, 

изготовления различных макетов, схем, проведения экспери-

ментов и опытов. Метод проектов опирается на собственный 

путь преодоления затруднений и исканий ученика: в процессе 

учебной деятельности обучающиеся самостоятельно планиру-

ют свою деятельность по решению конкретных практических 

задач. При таком построении учебного процесса обучающиеся 

оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются 

с затруднениями, преодолевают их с помощью инстинктов и 

привычек, а также тех знаний, которые нужны для достижения 

данной практической цели (например, обучающиеся должны 

были выполнить проект «Как мистер Мозер разводит таких 

прекрасных кур»).Примеры тем проектов, приведены в табли-

це 1, где представлен сопоставительный анализ названия дис-

циплин в традиционных школах и школах, сконцентрирован-
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ных на интересах ребенка, описанный Г. Раггом и A. Шумахе-

ром, где использовался метод проектов[238]. 

Сущность проектов, выполняемых обучающимися, хоро-

шо описано у Th. Fruhmann: «Проект группирует различные 

учебные предметы вокруг сферы реальности и позволяет учи-

телям и школьникам постичь в процессе командной работы 

глубинный смысл специализации, который состоит собственно 

лишь в желании постичь целое, исследование которого слабы-

ми силами одиночек не представляется возможным. Проект 

концентрирует обычно разнонаправленное внимание учителей-

предметников и учеников на едином фрагменте реальности. 

Проект имеет интегративное воздействие и позволяет учащим-

ся, избежав предметных ограничений, взглянуть на проблему с 

различных точек зрения. Благодаря этому преодолевается так-

же известная односторонность гуманитарного, естественнона-

учного и социологического подходов» [229, с. 377-378]. 

Таблица 1 

Сравнение дисциплин школ разной направленности 

(Г. Рагг и А.Шумахер) 

Школа, ориентированная  

на ребенка  

(Thechild-centeredschool) 

Традиционная школа  

(The conventional school) 

Изучение еды – фрукты и овощи 

(A food study – fruits and vegeta-

bles) 

Изучение деревьев и того, что из 

них изготавливают (Astudyo ftrees 

and tree making) 

Игровой город (A play city) 

Изучение Голландии (Study of Hol-

land) 

Изучение молока (Study of milk) 

Алгебра (Algebra) 

Арифметика (Arithmetic) 

Бухучет (Bookkeeping) 

Экономика (Economics) 

История (History) 

География (Geography) 
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Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе 

предполагал обучение, сообразное личному интересу обучаю-

щегося в том или ином предметном знании. Следовательно, 

тематика проектов должна быть интересна ученику, знакома и 

значима для него. Приобретаемые знания должны быть вос-

требованы в жизни[188; 214]. 

В 1884-1916 гг. идеи Дж. Дьюи успешно внедрялись в раз-

личные учебные заведения его учениками и последователями – 

американскими педагогами Е. Паркхерстом и В. Килпатриком. 

В России метод проектов внедрялся в педагогическую 

практику в начале ХХ века известным российским педагогом 

С.Т. Шацким. Цель проектной деятельности он видел в стиму-

лировании ученика к самостоятельной творческо-поисковой 

деятельности, в симбиозе теоретических знаний и практиче-

ских умений. Поэтому первые десятилетия советской школы 

были связаны с использованием в обучении исследовательско-

го подхода, заимствованным из американской педагогики, в 

частности к студийной системе, одним из вариантов которой 

был метод проектов.  

Научные подходы к определению понятия «метод проек-

тов» и разработке технологии его реализации в учебных заве-

дениях разного типа, были описаны в 1914-1921 гг. в работах: 

‒ В. Килпатрика, который: 

1) сформулировал теоретические основы метода проектов 

(связь тем проектов с интересами обучающихся; изучаемым в 

школе материалом; связь каждого проекта с последующим);  

2) разработал первую классификацию проектов в соответ-

ствии с их целями (воплощение мысли во внешнюю форму; 

получение эстетического наслаждения; решение задачи, раз-

решение умственного затруднения, проблемы; получение но-

вых данных; развитие таланта); 

‒ Э. Коллингса, который проводил экспериментальные ис-

следования, доказывая преимущества метода проектов 

перед традиционной системой обучения; 
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‒ Е.Г. Кагарова, который проанализировал опыт реализа-

ции метода проектов в России и за рубежом и сформули-

ровал отличительные черты этого метода: 

1) опора на интересы детей; 

2) копирование тем из взрослой жизни; 

3) ведущая роль принадлежит творчеству и самостоятель-

ности; 

‒ Г. Меандрова, который изучил этапы работы над проек-

тами, описав деятельность учителя и обучающегося на 

каждом этапе. 

Интенсивное внедрение метода проектов в педагогиче-

скую практику на научной основе связывают с исследования-

ми, проведенными в 20-30-х годах ХХ века зарубежными и 

отечественными учеными. 

Е. Паркхерст, являясь основоположником Дальтон-плана, 

лежащим в основе организации сотрудничества обучающихся 

разных классов, ступеней обучения, возрастных групп; стиму-

лирующих их самостоятельную работу в группах на основе со-

ставления индивидуального плана работы или расписания.  

К. Уошберн, организовав школу в Виннетке, особое вни-

мание уделял связи обучения с практической деятельностью, 

интеграции учебных дисциплин, лабораторным работам.  

Р.Бертран в школе Бикон-Хилл в Англии, внедрил метод 

проектов в системе свободного воспитания без выставления от-

меток с дифференциацией на средней ступени обучения. П. Пе-

терсен (Йен-план) применял комплексное обучение, при кото-

ром содержание учебного материала определялось интересами 

обучающихся с учетом их индивидуальных способностей. 

Изучение разных школьных дисциплин в составе одной те-

мы (метод центра интересов) связывают с именем О. Декроли. 

С. Френе принадлежит факт использования метода проек-

тов как средства стимулирования процесса обучения (техноло-

гия свободного труда). 
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Отдельные элементы метода проектов в отечественной 

школе использовались П.П. Блонским и С.Т. Шацким в таких 

формах организации учебной деятельности, как: 

‒ трудовая школа – выявление характера одаренности 

детей, практическая трудовая деятельность, нацеленная на ко-

нечный результат; 

‒ исследовательская деятельность– переход от класс-

но-урочной системы к свободной учебно-познавательной дея-

тельности ребенка; 

‒ студийная система – самостоятельная работа в груп-

пах с распределением ролей для достижения общей цели в ла-

бораториях, а также вне школы. 

При реализации данных форм в практике обучения ярко 

проявляются: 

‒ комплексный метод – выдвижение цели, проработка 

темы, обсуждение путей достижения целей, составление плана 

работы, учитель – консультант; 

‒ звеньевая работа – самостоятельное решение обу-

чающимися предложенных вопросов с последующим отчетом 

о результатах деятельности. 

С.Т. Шацкий, основываясь на использовании американ-

ских наработок в области проектного обучения, смог их моди-

фицировать и применить на практике, исходя из специфики 

советской школы. Все его работы были направлены на созда-

ние наиболее благоприятных условий для естественного разви-

тия личности ребенка посредством разносторонней трудовой 

деятельности. В подходах к решению данных проблем позиции 

С.Т. Шацкого были близки к теории свободного воспитания  

Р. Бертрана [182]. С.Т. Шацкий считал, что «воспитание чело-

века должно быть воспитанием его самостоятельности в про-

цессе самостоятельной творческой деятельности» [174, с. 20]. 

Анализ работ П.П. Блонского и С.Т. Шацкого, показывает, что 

метод проектов в этот период был востребован в школах кре-



15 

 

 

стьянской молодежи, а также в опытно-показательных учреж-

дениях, которые подразделялись на 5 типов:  

1) опытно-показательные школы без определенного уклона;  

2) опытно-показательные школы с индивидуальным ук-

лоном;  

3) опытно-показательные школы с сельскохозяйственным 

уклоном;  

4) трудовые школы-коммуны;  

5) опытные станции. 

В послереволюционное время по распоряжению  

Н.К. Крупской метод проектов стал активно применяться в шко-

лах, «… но недостаточно продуманно и последовательно»  

[31, с.2]. В своих сочинениях Н.К. Крупская высоко оценивала 

метод проектов в советской школе, связывая его с активизацией 

мыслительной деятельности обучающихся, и в характеристике 

неудач выделяла оторванность планирования деятельности обу-

чающихся от учебы, привитие мысли о неважности роли учебы, 

что сказывалось впоследствии на ее срыве [73]. 

В дальнейшем увлечение этими методами обучения было 

осуждено как «легкомысленное метод, прожектерство» (поста-

новления ЦК ВКП(б) от 25 авг. 1931 и 25 авг. 1932) [125; 157]. 

Известно также, что организация работы с обучающимися по 

методу проектов была осуждена Постановлением ЦК ВКП(б) 

от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе». Причи-

нами этого послужили выявленные в педагогической практике 

многочисленные недостатки в знаниях и умениях обучающих-

ся, влияющих на качество обучения; слабая разработанность 

методики проектной деятельности и отсутствие квалифициро-

ванных педагогических кадров. Однако «в рамках внеурочной 

общественно полезной деятельности проводились порой меро-

приятия, по существу представляющие собой реализацию про-

ектов». Но полноценно метод проектов в практике советской 

школы не применялся. Однако в связи с переходом на пред-
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метное обучение в эти годы проектная деятельность была под-

вергнута критике со стороны партии и правительства СССР. 

Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успеш-

но развивался в первой половине XX века. 

В советской школе предпринимались попытки видоизме-

нить метод проектов, сочетать его с принципом Дальтон-плана 

(система индивидуализированного обучения) и коллективной 

работой обучающихся на уроке. В 1930 году Наркомпрос 

РСФСР утвердил комплексно-проектные программы, в кото-

рых рекомендовалось применять метод проектов, заменять 

школьные классы звеньями и бригадами. Однако в процессе 

внедрения проектного метода обучения в школах акцент был 

перенесен в инструментально-практическую область. Это при-

вело к изменению учебно-воспитательного процесса и к 

уменьшению роли интеллектуально-теоретической состав-

ляющей обучения. Сторонники метода проектов провозгласили 

его единственным средством преобразования школы учебы в 

школу жизни и труда, а не одним из элементов общей системы 

методов обучения. Универсальность этого метода привела к 

падению уровня научной подготовки обучающихся. Не было 

подготовленных педагогических кадров, которые были бы спо-

собны использовать метод проектов как средство развития, 

обучения и воспитания учащихся.  

К 40-м годам ХХ века во всех странах метод проектов пе-

рестал применяться в школах, а плавно перешел в практику 

подготовки инженеров и бизнесменов. Метод проектов был 

востребован для организации и проведения деловых, аварий-

ных, проектировочных игр. Известно, что на Западе метод про-

ектов остался только в виде теоретических разработок в сфере 

образования.  

Новые направления использования метода проектов в 

обучении (60 – 90-е годы ХХ века) были внедрены в Москов-

ско-норвежскую школу, московскую гимназию № 1546, а так-
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же пилотные школы Самарской области. Свое воплощение ме-

тод проектов нашел в организации технического творчества 

подрастающего поколения.  

Возврат к организации проектного обучения в отечест-

венной школе второй половины ХХ века становятся исследо-

вания, посвященные развитию технического творчества в об-

разовательном процессе (В. И. Качнев, П. Н. Андрианов, 

В. Д. Путилин и др.) и реализация идей оптимизации учебно-

воспитательного процесса Ю. К. Бабанского, что способство-

вало преодолению репродуктивного характера обучения и вос-

питания подрастающего поколения.  

Большую роль в возрождении метода проектов во второй 

половине ХХ века сыграли работы отечественных ученых 

И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина (эвристический метод обуче-

ния), М.И. Махмутова (проблемное обучение и организация 

проблемного урока, включение метода проектов в контекст 

продуктивных методов обучения), В. Н. Шульгина, М. В. Кру-

пениной, Б.В. Игнатьева и др. (средство развития самостоя-

тельности и творчества в обучении), Е. С. Полат, И. С. Сергее-

ва (инструмент непосредственной связи между приобретенны-

ми знаниями и умениями в процессе решения практических за-

дач), А. В. Усовой (ученические конференции и семинары в 

средней школе) и др. В зарубежной педагогике известна 

«Школа без стен» (Б. Шлезингер, США). 

В настоящее время в материалах по модернизации струк-

туры и содержания среднего общего образования отмечается 

важная роль проектной деятельности в образовании школьни-

ков[28; 30; 32]. В частности, указывается на необходимость 

включения проектной деятельности в учебный процесс на всех 

уровнях обучения.  

В первой четверти XXI века метод проектов становится 

одним из популярнейших методов организации учебно-

познавательной деятельности в мире, поскольку позволяет ра-
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ционально сочетать теоретические знания и их практическое 

применение для решения конкретных проблем окружающей 

действительности. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, 

Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и мно-

гих других странах идеи гуманистического подхода к образова-

нию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое распро-

странение и приобрели большую популярность. «Все, что я по-

знаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис современного понимания ме-

тода проектов, который и привлекает многие образовательные 

системы, стремящиеся найти разумный баланс между академи-

ческими знаниями и прагматическими умениями» [47, с. 17].  

Анализ результатов исследований ведущих дидактов XX 

века показывает, что метод проектов способствует успешной 

социализации школьников благодаря адекватной информаци-

онной среде, в которой обучающиеся учатся самостоятельно 

ориентироваться, что приводит к формированию личности, об-

ладающей информационной культурой [35]. На всех этапах 

выполнения проекта есть возможность внедрить системно-

деятельностный подход, что способствует развитию творче-

ских способностей обучающихся. Выбирая проблему исследо-

вания и решая конкретные задачи, школьники исходят из сво-

их интересов и степени подготовленности. Это обеспечивает 

каждому собственную траекторию обучения и самообучения, 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать образо-

вательный процесс. Работа в группе формирует личность, спо-

собную осуществлять коллективное целеполагание и планиро-

вание, распределять задачи и роли между участниками группы, 

действовать в роли лидера или исполнителя, координировать 

свои действия с действиями других участников проекта, кол-

лективно подводить итоги, разделяя ответственность.  

Метод проектов можно рассматривать как «способ дос-

тижения дидактической цели через детальную разработку про-

блемы (технологию), которая должна завершиться вполне оп-
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ределенным…практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом» [111, с. 66.]. 

В заключение отметим, что до сих пор не существует 

единого мнения об основоположнике метода проектов.  

И.Б. Игнатова и Л. Н. Сушкова описывают разные точки зре-

ния на этот счет: «… Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомова связывают 

рождение метода проектов с именем американского философа 

и педагога Джона Дьюи (1859-3952 гг.), Б. М. Назаренко назы-

вает основоположником данного метода В. Килпатрика, аме-

риканские педагоги Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Дж. С. Холл счи-

тают основателем метода Р. Стимсона» [52, с. 165]. 

 

 

§1.2 Сущность метода проектов 

 

 

В.Е. Зябкий в словосочетании «метод проектов» сам ме-

тод рассматривал как систему организации занятий [49]. 

По мнению Е.С. Полат, метод – это дидактическая кате-

гория, включающая в себя совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического и теоретиче-

ского знания, той или иной деятельностью [19, с. 260.]. Иначе 

говоря, метод – это путь познания, способ организации позна-

ния окружающей нас действительности. 

Слово «технология» (от греч. techne – искусство, мастер-

ство  и  logos – понятие, учение) означает:  

«а) совокупность методов обработки, изготовления, изме-

нения состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфаб-

риката в процессе производства, например, технология металлов, 

химическая технология, технология строительных работ;  

б) наука о способах воздействия на сырье, материалы или 

полуфабрикаты соответствующими орудиями производства» 

[179, с. 30]. 
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С. И. Ожегов связывает технологию с производственны-

ми процессами в определенной отрасли производства, а также 

научным описанием способов производства» [181]. 

Наряду с производственной технологией выделяют и пе-

дагогическую технологию. Понятие «педагогическая техноло-

гия», рассматриваемое в работах отечественных и зарубежных 

исследователей (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Б. Т. Лихачев, 

Д. Ш. Матрос, В. М. Монахов, Г. К. Селевко, С. А. Сластенин и 

т.д.), многогранно и каждый автор вкладывает в данное поня-

тие собственное видение и смысл. 

Мы будем опираться на определение педагогической тех-

нологии, данное В. А. Сластениным: «Педагогическая техно-

логия – это последовательная взаимосвязанная система дейст-

вий педагога, направленная на решение педагогических задач; 

планомерное и последовательное воплощение на практике за-

ранее спроектированного педагогического процесса; строго 

научное проектирование и точное воспроизведение гаранти-

рующих успех педагогических действий» [129, с. 330]. 

Сегодня метод проектов относится к педагогической тех-

нологии, задающей вектора развития личности, способствую-

щей овладению умением адаптироваться в стремительно изме-

няющемся мире и получению запланированного результата 

деятельности обучаемого на основе применения некоторой со-

вокупности исследовательских, поисковых (эвристических), 

проблемных методов, сочетающихся с традиционными инфор-

мационно-репродуктивными методами обучения[130]. 

Интерпретация понятия «проект» связана с «продуктом», 

который получается в ходе проектной деятельности. Анализ 

«продуктов», получаемых в процессе работы над проектами, 

показывает, что под «проектом» руководители и исполнители 

понимают все что угодно, любую более и менее целенаправ-

ленную активность, вплоть до целевого потребления некоторо-

го эстетического продукта. Такое состояние складывается из-за 
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того, что основатели метода проектов (Д. Дьюи, У. Х. Килпат-

рик и др.) четко не различали научно-исследовательскую, 

практико-профессиональную и проектно-разработческую дея-

тельности. Различные толкования понятия «проект» в словарях 

также затрудняют понимание сущности этого явления.  

Как известно, для определения понятия необходимо вы-

явить его существенные свойства. Для этого можно использо-

вать идеографический метод описания понятия начнем с опре-

деления параметров (характерных свойств) этого феномена. 

Параметры будут определять ключевые слова, характеризую-

щие понятие «проект». Перечислим эти ключевые слова: 

‒ деятельность; 

‒ продукт; 

‒ проблема; 

‒ исследование; 

‒ конструирование и моделирование; 

‒ планирование и расчеты. 

Впервые слово «проект» употребил в 1908 году заведую-

щий отделом сельхозшкол Д. Снезден. Чуть позже, в 1911 го-

ду, американское Бюро воспитания узаконило термин «метод 

проектов» и он стал употребляться в педагогической литерату-

ре США. 

Проект – план, замысел, в результате которого автор дол-

жен получить что-то новое: продукт, программу, книгу, фильм, 

модель, сценарий и т.д. [221, с. 3]. 

По мнению П. В. Архангельского, проект представляет 

собой некоторую систему организации обучения, характери-

зуемую законченной совокупности принципов, форм и методов 

работы [8, с. 52]. 

Проект – это буквально «брошенный вперед», прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Под проек-

том подразумевается план, предложение, предварительный 

текст какого-либо документа и т.д. [78]. 
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По мнению И.Д. Чечеля, проект учащегося является 

«средством активизации его познавательной деятельности, 

развития творческих навыков и одновременно формирования 

определенных личностных качеств» [216, с. 16]. 

«Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и иных видов работ, выполняемых 

учащимися самостоятельно, под общим руководством препо-

давателя, с целью практического решения поставленной про-

блемы» [184]. 

По мнению У.Х. Килпатрика, термин «проект» должен 

означать «единство целенаправленного опыта, каждую воз-

можность деятельности, при которой цель как внутренний 

стимул определяет цель деятельности, управляет процессом 

приобретения опыта и определяет собственное направление 

или свою внутреннюю мотивацию» [232, с. 283].  

Обобщая вышеизложенные представления о понятии 

«проект», можно заключить, что проект представляет собой 

ограниченную во времени деятельность, направленную на ре-

шение социально значимой проблемы и достижение опреде-

ленной цели, предполагающую получение ожидаемых резуль-

татов путем решения связанных с целью задач, обеспеченную 

необходимыми ресурсами, инструментами и управляемую на 

основе постоянного мониторинга ее результатов с учетом воз-

можных рисков. 

Исходя из приведенного понимания проекта, под методом 

проектов У. Х. Килпатрик понимал метод планирования целе-

сообразной деятельности в связи с разрешением какого-нибудь 

учебно-школьного задания в реальной обстановке [68, с. 5]. А 

значит, важнейшей чертой проектного метода является именно 

мотивации, т.е. наличие цели деятельности, посредством кото-

рой можно достичь запланированного результата. Поэтому 

У. Х. Килпатрик в смысл проектной деятельности вкладывал 

значение самой деятельности, выполняемой с большим увле-
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чением, выбранной учеником свободно и затрагивающей зна-

ния вне школьного обучения. Он считал, что «надо учить тому, 

как думать, а не тому, как что думать» [59, с. 22]. 

М. П. Воюшина, описывая организацию проектной дея-

тельности обучающихся, подчеркивала о необходимости созда-

нии ситуации выбора, т.к. каждый ученик должен самостоя-

тельно решать принимать или не принимать участие в проекте, 

какой проект выбрать, с кем работать в группе и т.д. [25, с. 24.]. 

Д. Дьюи обращал внимание именно на создании для ученика 

ситуации выбора, что является чрезвычайно важным для его 

личностного развития, поскольку там, где есть осознанный вы-

бор, формируется ответственность, рождается интерес [39]. 

В соответствии с «законом учения» Э. Торндайка, выпол-

нение действия, к которому у ученика есть наклонность, при-

носит ему больше удовлетворения, чем выполнение действия, 

которое ему не нравится и которое он выполняет по принуж-

дению. По мнению В. Килпатрика, как отмечала Е. Н. Землян-

ская, психология ребенка, его желания, наклонности должны 

играть решающую роль в учебном процессе [47, с. 15]. 

В отличие от своих предшественников В. Килпатрик не 

связывал проект с какой-то конкретной предметной областью. 

Типология проектов относилась практически к любой области: 

от построения механизмов до решения математических задач, 

изучения французских слов, наблюдений за солнечным зака-

том или прослушивания сонаты Бетховена. Иначе говоря, ме-

тод проектов – это метод планирования целесообразной дея-

тельности в связи с разрешением какого-нибудь учебного за-

дания в реальной жизненной обстановке. По его мнению, про-

ект имел четыре фазы: замысел, планирование, исполнение и 

оценку. В идеале все части проекта ученики должны были вы-

полнять без участия учителя. Только тогда, когда ученики мо-

гут демонстрировать свободу действий, они становятся дейст-

вительно независимыми, могут самостоятельно судить о ре-
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зультатах. Именно такая деятельность, по мнению В. Килпат-

рика, давала ученикам возможность познать дух демократии. 

Эта концепция быстро распространилась среди учителей аме-

риканских школ, однако очень скоро она вызвала критику как 

со стороны «консерваторов», так и «прогрессистов».  

Дж. Дьюи подверг резкой критике концепцию и опреде-

ление метода проектов В. Килпатрика. Главное возражение 

Дж. Дьюи было связано с односторонней ориентацией В. Кил-

патрика на интересы детей, на их полную самостоятельность. 

Ученики, по мнению Дж. Дьюи, не могут обходиться без по-

мощи учителя. С точки зрения Дж. Дьюи, проект должен быть 

совместной деятельностью учителя и обучающихся, т.к. замы-

сел часто возникает импульсивно и не получает дальнейшего 

развития из-за сложности, недостатка знаний у обучающихся. 

Только если учитель убеждает учеников в необходимости 

пройти полный цикл «думания» – от выявления противоречий, 

проблем, через разработку плана действий для решения про-

блем, они могут обогатить собственный опыт и получить нуж-

ные знания. Анализируя работы Дж. Дьюи, Н. В. Иванова при-

ходит к выводу, что все методы обучения базируются на науч-

ном знании и педагогическом опыте [50, с. 22], в том числе ме-

тод проектов. 

В отличие от В. Килпатрика, Дж. Дьюи подчеркивал роль 

учителя в организации и управлении всей познавательной дея-

тельностью обучающихся при использовании метода проектов, 

особенно на первых порах, пока они еще не в полной мере ос-

воили этот метод. 

Таким образом, понимание Дж. Дьюи метода проектов 

принципиально отличалось от понимания В. Килпатрика.  

Дж. Дьюи не считал метод проектов универсальным методом, 

способным решить все педагогические проблемы. Он рассмат-

ривал метод проектов как один из возможных эффективных 

методов обучения.  
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На основе данной теории и осознания необходимости пе-

рестройки системы образования ученые и педагоги-практики 

пытались перейти на новый этап в применении проектного ме-

тода обучения, используя имеющийся до этого опыт подготов-

ки инженеров и бизнесменов. Вначале этот метод называли 

«методом проблем» или «методом целевого акта».  

В 20-х годах ХХ века метод проектов рассматривался не 

только как средство развития творческой инициативы и само-

стоятельности в обучении, а прежде всего, как инструмент ус-

тановления непосредственной связи между приобретаемыми 

знаниями и умениями (исключительно в решении практиче-

ских задач) [53]. По мнению Б. П. Есипова, Б. В. Игнатьева, 

М. В. Крупениной, В. Н. Шульгина и др. [105; 106] метод про-

ектов наиболее успешно подготавливает ребенка к ожидающей 

его жизни, вырабатывает «привычку к коллективному труду и 

взаимной помощи» [105, с. 11].  

В Российской педагогической энциклопедии метод про-

ектов трактуется как «…система обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования 

и выполнения постоянно усложняющихся практических зада-

ний – проектов» [157]. 

В педагогическом энциклопедическом словаре метод 

проектов описывается как система обучения, в которой знания 

и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования 

и выполнения постепенно усложняющихся практических зада-

ний – проектов [131]. 

А. А. Хромов метод проектов определяет как систему 

обучения, гибкую модель организации учебного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности 

обучающихся, развитие их интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

процессе создания нового продукта обладающего объективной 

и субъективной новизной, имеющего практическую значи-

мость, под контролем учителя [138]. 
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По мнению П.В. Архангельского и Б. Левитана, метод 

проектов представляет собой выполнение учащимися опреде-

ленной учебно-производственной задачи, взятой для социали-

стического строительства: общественно-политической, хозяй-

ственно-производственной и культурно-бытовой сферы. Авто-

ры данного определения утверждали, что проект должен заин-

тересовать обучающихся в предстоящем деле, способствовать 

развитию активности, самостоятельности, умению планиро-

вать свою деятельность [8]. 

Е.С. Полат под методом проектов понимает определен-

ную совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных познавательных действий, пред-

полагающих презентацию этих результатов в виде конкретного 

продукта на основе использования исследовательских, поиско-

вых, проблемных и творческих методов [111]. 

Различные толкования термина «метод проектов» проана-

лизированы в работе С. Ю. Куриловой: «проблемная задача вы-

сокой степени сложности, рассчитанная на долговременность 

решения в процессе обучения (Ю. В. Железнякова); завершен-

ная творческая работа, выполненная от идеи до ее воплощения 

в жизнь, соответствующая возрастным особенностям ребенка 

(Г. И. Кругликов); самостоятельно разработанные и изготов-

ленные изделия (услуги) от идеи до ее воплощения, обладаю-

щие субъективной или объективной новизной и выполненные 

под контролем и с консультированием учителя (Н. В. Матяш); 

оригинальная практико-ориентированная работа интегративно-

го, межпредметного и творческого содержания (Н. Б. Крылова); 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творче-

ская или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, на-

правленная на достижение общего результата по решению ка-

кой-либо проблемы, значимой для участников проекта  
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(Е. С. Полат); форма организации занятий, предусматривающая 

комплексный характер деятельности всех его участников по по-

лучению образовательной продукции за определенный проме-

жуток времени (И. А. Кажарова)» [83, с. 49]. 

Проект разрабатывается в течение многих занятий, дли-

тельность которых определяется наличием мотивации обу-

чающихся, их возрастом и сложностью проектной задачи. В 

ходе работы учитель выполняет роль коллеги, организатора 

деятельности, консультанта по поставленной задаче, добыва-

нию необходимых знаний и информации из различных источ-

ников, направляет мысль учеников в нужном направлении для 

самостоятельного поиска новых идей.  

Проектная деятельность обучающихся лежит в основе 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, на-

правлена на самостоятельное овладение исследовательскими 

умениями (постановка проблемы, сбор и обработка информа-

ции, проведение экспериментов, анализ полученных результа-

тов), способствует развитию творческих способностей и логи-

ческого мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важ-

ным проблемам. Внедрение в практику школьного обучения 

организации проектной деятельности обучающихся позволяет: 

‒ усилить межпредметные связи различных школьных 

предметов и реалий окружающей действительности; 

‒ повысить мотивацию учения; 

‒ развить общеучебные умения, перевести их во владе-

ние; 

‒ формировать готовность и способность у обучающих-

ся к достижению планируемых результатов обучения; 

‒ снижает тревожность обучающихся, создает условия 

для осознанного выбора экзаменов из процедуры государст-

венной итоговой аттестации, содержание которых лежат в ос-

нове будущей профессиональной деятельности.  
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Особенно в наше время, когда развиты рыночные отно-

шения, когда предъявляются высокие требования к квалифи-

кации будущего специалиста и переподготовки кадров боль-

шинства отраслей, метод проектов приобретает наибольшую 

актуальность в организации учебного процесса на всех уровнях 

образования.  

М. Кноллем были сформулированы признаки проекта, 

опирающиеся на методологию, заложенную в основу управле-

ния еще в «Римской Академии» и актуальные и в наше время:  

‒  ориентация на обучающихся, что подразумевает по-

лучение знаний в ходе работы над проектом с элементами са-

мостоятельности и ответственности; 

‒  ориентация на продукт, которая предусматривает 

применение знаний из различных научных областей для дос-

тижения запланированного результата; 

‒  ориентация на действительность, которая выражается 

в разработке практико-ориентированной задачи, близкой к ре-

альной жизни [233, с. 59]. 

Проектное обучение характеризуется несколькими важ-

нейшими признаками:  

1) сотрудничество и сотворчество всех субъектов педаго-

гического процесса при ориентации на самостоятельность обу-

чающихся; 

2) соответствие поставленных проблем реальным интере-

сам и потребностям обучающихся;  

3) практико-ориентированность, выражающаяся в разра-

ботке практической задачи в условиях, близких к реальной 

жизни;  

4) интеграция знаний из различных предметных областей;  

5) четкая последовательность этапов реализации проекта 

и работы над ним;  

6) ориентация на практический, социально-значимый про-

дукт, предусматривающая применение знаний из различных об-

ластей наук для достижения запланированного результата; 
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7) творческая направленность деятельности обучаю-

щихся, стимулирование самореализации и само-актуализации 

личности. 

Применение проектной технологии в учебно-

воспитательном процессе стимулирует внутреннюю познава-

тельную мотивацию обучающихся и способствует: 

‒ формированию навыков поисковой и исследователь-

ской деятельности;  

‒ получению предметных знаний;  

‒ повышению активности и самостоятельности обуче-

ния;  

‒ овладению умениями организовать, планировать и 

осуществить решение возникших в процессе работы над про-

ектом задач;  

‒ осознанию обучающимися ценностей совместного 

труда;  

‒ повышению стремления к рефлексии и коллективному 

анализу выполненной работы;  

‒ формированию информационной и общей культуры 

будущих специалистов информационного общества.  

Проектная деятельность ориентирована на использование 

знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, для 

постановки и решения практических задач, которые могут но-

сить как академический, так и прикладной характер. Она по-

зволяет обучающимся участвовать в создании конкретного 

«продукта» и научиться работать в условиях ограниченного 

времени под руководством реального заказчика, презентовать 

полученный «продукт», работать в команде. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что подходы к 

пониманию сущности метода проектов отечественными и аме-

риканскими педагогами были различными. Принципиальное 

отличие состояло в том, что отечественные педагоги основную 

ценность метода проектов видели в развитии социально зна-
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чимых качеств личности (коллективизм, общественно-

политическая активность, трудолюбие, настойчивость в дос-

тижении цели и др.), а их американские коллеги делали акцент 

на выработке индивидуальной приспособительной реакции 

обучающегося на ситуацию или среду. Ценность метода про-

ектов, с точки зрения американских педагогов, состояла в воз-

можности индивидуализации обучения за счет опоры на субъ-

ектный опыт и познавательные интересы обучающихся[6, с. 

173]. Тем не менее, оба указанных подхода содержат в себе по-

ложительные моменты, так как в жизни каждого человека не-

обходимо развитие, как индивидуальных особенностей, так и 

навыков социального взаимодействия. 

 

 

 

§1.3. Типология ученических проектов 

 

 

Применяемый в практике школьного обучения метод 

проектов выполняет связующую роль между предметными 

знаниями и умениями и квазипрофессиональной деятельности, 

в определенной степени открывая перед обучающимися меха-

низмы взаимодействия в, так называемой, «взрослой жиз-

ни».Особенности метода проектов, опора на личный опыт, 

приоритет самостоятельной деятельности, преобладание груп-

повой работы позволяют с большой уверенностью предполо-

жить успешность использования указанной технологии на за-

нятиях. 

Применение проектного метода в практике школьного 

обучения и создания по средствам данного метода условий для 

достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы предъявляет повы-

шенные требования к профессиональной подготовке учителя, 
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который должен быть готов к организации деятельности обу-

чающихся к «всевозможнейшим проектам, какие только могут 

захватить детское воображение и ум» [105, с. 16]. 

Анализ публикаций по видам проектов, используемых в 

практике школьного обучения, показывает, что при разнообра-

зии тематики и по виду деятельности обучающихся, осуществ-

ляемой при работе над проектом, проекты можно разделить на 

несколько групп. Рассмотрим ретроспективу взглядов дидак-

тов на типы ученических проектов. 

В 1910 году Е. Коллингсом в обучении широко использо-

вались четыре группы проектов:  

‒  «проекты игр» (Play projects), целью которых являлось 

участие обучающихся в групповой деятельности (игра, народ-

ные танцы, драматизация, общественные развлечения); 

‒  «экскурсионные проекты» (Excursion projects), в кото-

рых предполагалось изучение проблем окружающей природ-

ной и социальной среды, условий жизни населения;  

‒ «повествовательные проекты» (Story projects), целью 

которых являлось получение удовольствия от рассказа в самой 

разнообразной форме (вокальной (песня), художественной 

(картина), музыкальной (фонограф, рояль));  

‒  «конструктивные проекты» (Hand projects), целью ко-

торых являлось создание конкретного полезного продукта 

(смастерить кроличью ловушку, сварить какао для завтрака и 

пр.) [36; 205]. 

Е. А. Пеньковских был проведен анализ деятельности  

У. Х. Килпатрика, Э. Коллингса, О. Декроли, школы им. Лин-

кольна и других зарубежных ученых, выявлены основания 

классификаций и типы проектов, реализованных ими в школах 

(таблица 2) [133]. 



Таблица 2 

Типология учебных проектов зарубежных дидактов 

ФИО дидакта, 

имя школы 

Признак классификации Типы проектов 

У.Х. Килпатрик по целевой установке проекта созидательный; потребительский; интеллектуальный; 

проект-упражнение 

по количеству участников проекта индивидуальный; групповой 

Э. Коллингс по виду деятельности игровые; экскурсионные; проекты-рассказы; трудовые 

Школа имени 

Линкольна 

по степени взаимосвязанности учеб-

ного материала с опорой на класс 

трудовой; комплексный; общественный; географиче-

ский; хозяйственный 

О. Декроли по теме изучения исторический; трудовой; литературный; социальный 

Ф.Л. Штоллер по способам сбора и источникам 

информации 

исследовательский; текстовой; корреспондентский; об-

зорный; личный 

по характеру разрешаемой пробле-

мы 

реальный, касающийся в действительности существую-

щих проблем; моделирующий реальные условия, про-

блемы; основанный на интересах обучающихся, незави-

симо от реальной значимости 

по характеру координации проекта структурированный; неструктурированный; полуструк-

турированный 

по количеству участников проекта индивидуальный; групповой 

по продолжительности проекта краткосрочный; средней продолжительности; долго-

срочный 

по характеру контактов внутри класса; вне класса 



Среди отечественных дидактов классификации типов 

проектов были предложены М. И. Гуревич, Е. Г. Кагаровым, 

М. Б. Павловой, Н. Ю. Пахомовой, Е. С. Полат, А. Г. Раппо-

порт, И. А. Сасовой, В. Д. Симоненко и др. Так, например,  

А. Г. Раппопорт выделяет по объекту проектирования морфоло-

гические, социальные и экзистенциональные проекты. Е. С. По-

лат по доминирующей в проекте деятельности разделяет проек-

ты на исследовательские, творческие, ролевые, игровые, ознако-

мительно-ориентировочные (или информационные), практико-

ориентированные (прикладные) проекты.  

Н. Ю. Пахомова разделяет проекты на типы, исходя из 

таких признаков, как: ведущая деятельность, сфера примене-

ния результатов исследования, используемые технологии об-

работки информации (таблица 3) [126; 127]. 

Таблица 3 

Классификация проектов (Н.Ю. Пахомова) [126] 

Признак классификации Тип проекта 

По ведущей деятельности ‒ поисковый 

‒ исследовательский 

‒ технологический 

‒ имитационный 

‒ конструирующий 

‒ творческий 

По сфере применения ре-

зультатов исследования 

‒ экологический 

‒ страноведческий 

‒ социологический 

‒ краеведческий 

‒ этнографический 

‒ лингвистический 

‒ культурологический 

‒ маркетинговый 

‒ экономический 

‒ из сферы шоу-бизнеса 

По используемым  

технологиям обработки 

информации 

‒ мультимедиа 

‒ телекоммуникационный 

‒ театрализованный 

‒ оригами, лоскутная мозаика 
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Основываясь на характеристике основных типов школь-

ных проектов, данной Ч. Мак Мери, Е. Г. Кагаров предлагает 

классифицировать их следующим образом: 

1. Домашние проекты – «простые предметные проекты 

типа ручного труда: устройство лавок, деревообделочные ра-

боты, переплетное и печатное дело и множество связанных с 

домом задач, как штопка, починка». К той же группе относятся 

планы школьного и домашнего огородничества, садоводства, 

плодоводства, разведение животных и т.п. Эти проекты имеют 

одновременно большое воспитательное значение и очевидную 

практическую полезность.  

2. Промышленные и торговые проекты: постройки мос-

тов, железных дорог, туннелей, прокладка кабелей, лесово-

дство, улучшение гаваней, дренаж, оросительные системы, су-

доходность рек и т.д. – представляют «прекрасное и вполне ор-

ганизованное объединение различных научных дисциплин. 

Это вещи, которые дети хотят понять и узнать. Опыт примене-

ния этой системы в школе показал, что эти темы вполне соот-

ветствуют интересам детей.  

3. Проекты в прикладных науках, основанные на научных 

принципах: телескопы, электрические машины, гидростаты и 

др. В этих проектах, «конкретных и практичных во всех отно-

шениях», дети, лучше всего оценят значение современной нау-

ки, и ее влияние на жизнь.  

4. Проекты в истории и биографии. Многие факты, опи-

санные в истории и в биографиях, являются «широкими лич-

ными и национальными проектами в полном смысле этого 

слова», например, путешествие Колумба, поход Александра 

Македонского в Азию. Для воспитательных целей такие проек-

ты, особенно подкрепленные личными и вещественными дока-

зательствами, являются особенно ценными.  

5. Классические произведения литературы, рассматри-

ваемые как проекты, «являются лучшими примерами умствен-
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ной деятельности, знания, правильно организованного и арти-

стически объединенного» [56]. 

В. Д. Симоненко в качестве отличительного признака для 

классификации проектов использует их содержание, выделяя: 

‒ интеллектуальные (внесение изменений в существую-

щие конструкции, способы, программы для ЭВМ, дизайн ин-

терьера, любых изделия); 

‒ материальные (изготовление инструментов, приспо-

соблений, наглядных пособий, средств малой механизации и 

автоматизации, изделия художественно-прикладного и техни-

ческого творчества учащихся); 

‒ экологические (осуществление экспертной оценки 

воздушно-газовой среды, состояния водоемов и почв, распро-

странение эрозии и облесения); 

‒ сервисные (накопление, подбор, оформление и пред-

ставление информации); 

‒ комплексные (объединение интеллектуальных, мате-

риальных и других проектов) [176]. 

Обобщая известные подходы к классификации проектов 

(Е. С. Полат, И. А. Сасова, В. Д. Симоненко и др.), можно вы-

делить следующие признаки деления проектов по:  

‒ сфере направленности проектов; 

‒ доминирующему методу решения проектной про-

блемы; 

‒ характеру контактов субъектов учебной проектной 

деятельности; 

‒ характеру реализации предметных связей, координа-

ции проекта; 

‒ степени включенности проектов в учебные планы; 

‒ объему проекта; 

‒ количеству участников проекта (рис. 1). 



 
 

Рис. 1. Обобщенная типология проектов
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По ведущей деятельности различают: 

‒ исследовательские проекты должны быть актуальными 

по содержанию, социально значимы, требуют продуманной 

структуры и методов обработки результатов, соответствующих 

заявленной цели; 

‒ практико-ориентированные проекты – четко обозна-

ченного результата деятельности, ориентированного на соци-

альные интересы самих участников; 

‒ творческие проекты, в отличие от исследовательских и 

практико-ориентированных проектов, не требуют детальной 

проработанной структуры совместной деятельности участни-

ков, т.к. она только намечается и дальше развивается, подчиня-

ясь жанру конечного результата; 

‒ игровые проекты характеризуются распределением 

ролей, формированием намеченной структуры, имитирующих 

социальных или деловых отношений; 

‒ информационные проекты направлены на сбор ин-

формации о каком-либо объекте, явлении, ознакомление уча-

стников с информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-

назначенных для широкой аудитории. 

Тема проекта выбирается обучающимся самостоятельно, 

но чаще всего из перечня тем, предлагаемых учителем (адми-

нистрацией школы), а также может быть сформулирована по 

желанию ученика, имеющего направленный интерес по согла-

сованию с предполагаемым руководителем. Примеры тем про-

ектов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Примеры тем проектов по физике 

№ Тип проекта Тема 

1 2 3 

1 Социальный Физика вокруг нас 

2 Материальный  Модель гидроаккумулирующей электростанции  

3 Экологический Автомобиль и экология 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 

4 Сервисный  Использование сервисов Web 2.0 для создания 

ребусов 

5 Комплексный  Физика в литературе  

Знание типологии проектов поможет учителю – руково-

дителю проекта при организации деятельности обучающихся 

над проектом.  

 

 

§1.4. Основные требования  

к организации проектной деятельности обучающихся 

 

 

В процессе проектирования изменяется тип отношений, 

повышается уровень ответственности и компетентности, как 

учащегося, так и учителя, происходит интеграция образования 

и воспитания.  

Каждый проект имеет руководителя, который может яв-

ляться как «внутренним», так и «внешним» (сотрудник внеш-

ней организации или физическое лицо, аффилированное к под-

разделению-инициатору) сотрудником по отношению к обра-

зовательной организации заказчиком, сформулировавшим по-

требность в проекте и подавшим проектное предложение. 

Именно руководитель проекта непосредственно отвечает за его 

реализацию. Он обеспечивает организацию, контроль и оцени-

вание проектной работы обучающихся и несет ответственность 

за реализацию заявленного проекта. Именно на руководителя 

ложится работа по развитию самостоятельности обучаемых 

посредством создания проблемных ситуаций, для которых 

можно использовать следующие методические приемы: 

‒ подвести обучаемых к противоречию и предложить им 

самим найти решение; 
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‒ изложить различные точки зрения на один и тот же 

вопрос; 

‒ рассмотреть явление с различных позиций; 

‒ делать сравнения, обобщения, выводы; 

‒ ставить конкретные вопросы;  

‒ ставить проблемные задачи; 

‒ осуществлять проверку планов проектов и подвергать 

разбору и критике результаты работ.  

Опираясь на методологию проектирования проектной 

деятельности обучаемых, предложенную Е.С. Полат [144, с. 5], 

определим основные требования к организации проектной дея-

тельности: 

‒ наличие значимой в исследовательском плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследова-

тельского поиска для ее решения; 

‒ посильность выполнения проекта;  

‒ привлечение специалистов для консультации обучае-

мых по узким вопросам проекта. Именно это будет в дальней-

шем способствовать ранней профилизации обучающихся; 

‒ своевременное информирование родителей о целях и 

задачах проекта в целях координации работы обучающихся;  

‒ создание необходимых условий для успешного выпол-

нения проектов (формирование соответствующих библиотек, 

медиатек и т.д.);  

‒ систематическая подготовка обучающихся к выполне-

нию проектов (проведение специальной ориентации для того, 

чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, 

на этом этапе можно привлекать обучающихся имеющих опыт 

проектной деятельности);  

‒ обеспечение руководства проектом со стороны педаго-

гов – обсуждение выбранной темы, плана работы (включая 

время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающий-

ся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощу-

щений – рефлексия; 
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‒ определение и выявление вклада каждого ученика для 

получения индивидуальной оценки деятельности в групповом 

проекте; 

‒ организация самостоятельной (индивидуальной, пар-

ной, групповой) деятельности обучающихся; 

‒ совместное выявление практической, теоретической, 

познавательной значимости предполагаемых результатов; 

‒ структурирование содержательной части проекта  

(с указанием поэтапных результатов); 

‒ наличие постоянного руководства и поддержки со сто-

роны учителя и использование исследовательских методов 

обучения. 

Выполнение учебного проекта предполагает ряд последо-

вательных этапов, определяющих логику проектирования. Ус-

ловно можно выделить три основных этапа: исследовательский 

(подготовительный), технологический, заключительный, каж-

дый из которых имеет свое содержание и набор действий. 

Исследовательский (подготовительный) этап – обоснова-

ние объекта проектирования, всесторонний анализ предстоя-

щей деятельности.  

Технологический этап определяется конкретным содер-

жанием проекта, авторским замыслом исполнителей, ресурс-

ными возможностями. Технологический процесс как совокуп-

ность методов, операций, приемов, последовательное осущест-

вление которых обеспечивает решение проектной задачи – со-

ставляет основу данного этапа деятельности.  

Заключительный этап – оценочно-рефлексивный – включа-

ет содержание, структуру, порядок оценки выполненного проек-

та: достигнута цель проекта, удалось ли реализовать поставлен-

ные задачи, соответствует ли результат замыслу и др.[96]. 

Иногда заключительный этап разбивают на два этапа – 

подготовка к защите и заключительный этап (рис. 2). 



41 

 

 

 
 

Рис. 2. Этапы выполнения проекта 

 

По мнению Г. Меандрова, в работе обучающихся над 

проектом можно выделить шесть этапов:  

1) мотивационный (создание у школьников стимула к ра-

боте и осуществление выбора проекта);  

2) планирующий (составление предварительного общего 

плана работы); 

3) подготовительный (подготовка к выполнению проекта, 

предварительное знакомство с проблематикой, анализ исход-

ных данных);  

4) проектирующий (составление детального плана);  

5) рабочий (выполнение проекта);  

6) систематизирующий (учет проекта, получение резуль-

татов и их обоснование) [98, с. 9-18.]. 

И.С. Сергеев представляет проект в виде последователь-

ности «пяти П» (рис. 3), добавляя к своей схеме еще и портфо-
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лио, необходимое для хранения всех документов, сопровож-

дающих каждый этап мыслительной деятельности (черновики, 

дневные планы, отчеты и др.) [173]. 

 

 
 

Рис. 3. «Пять П» работы над проектом И.С. Сергеева 

 

Каждый этап должен характеризоваться определенными 

операциями, которые будут сопровождать процесс получение 

некоторого продукта деятельности. Так, например, на первом 

этапе необходимо совместно определить проблему и выте-

кающие из нее задач исследования (использование в ходе со-

вместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»). На этапе «Проектирование» необходимо научиться 

выдвигать гипотезы и определять способ их решения. Сле-

дующим этапом является нахождение необходимой информа-

ции по теме исследования, которая будет раскрывать теорети-

ческие и практические аспекты рассматриваемой темы проек-

та. На этапе презентации необходимо обсуждать способы 

оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.). Этот этап также харак-

теризуется сбором, систематизацией и анализом полученных 

данных. Конечным результатом любого проекта является 

Проблема 

Проектирование (планирование) 

Поиск информации 

Продукт 

Презентация (защита проекта) 
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письменный отчет определенного объема. Он должен включать 

следующую информацию:  

‒ обоснование выбора темы и цели проекта;  

‒ описание основных этапов работы по выполнению 

проекта;  

‒ описание основных проблем и трудностей, встретив-

шихся в ходе выполнения проекта, и их решение;  

‒ самооценка процесса выполнения проекта и его ре-

зультатов (по отношению к поставленным целям).  

Изучая подходы к реализации метода проектов, Н. Л. Пела-

гейченко провела анализ (таблица 5) этапов работы и выявила, 

что ряд ученых описывают организацию деятельности по вы-

полнению проектного задания обобщенно (подготовка, познава-

тельный этап), другие – конкретизировано (избрание темы про-

екта и формулирование проблемы, осмысление хода деятельно-

сти, распределение обязанностей) [132]. В таблице показано, как 

ученые конкретизировали этапы проектной деятельности, цифры 

дают представление о последовательности действий обучаю-

щихся при работе над проектом на данном этапе. 

В основу метода проектирования положена самостоя-

тельная целенаправленная исследовательская деятельность 

обучающихся[5; 9; 14; 17; 21; 23; 24; 26; 27]. Несмотря на то, 

что исследование носит учебный характер, при его организа-

ции используются общепринятые в науке методы познания. К 

общенаучным методам относятся аналогия, наблюдение и 

опыт, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, 

конкретизация. Применяя эти методы познания при организа-

ции учебного исследования можно раскрывать содержание об-

разования в рамках одного проекта, не выходя за рамки тема-

тического учебного плана. Метод проектов может быть ис-

пользовано как при изучении нового материала, так и при за-

креплении и отработки навыков решения учебных задач. А, 

цели организации проектной деятельности обучающихся опре-

деляют количество этапов в работе над проектом. 



Таблица 5 

Анализ, представленных в работах ученых, этапов работы над проектом 

№ Этапы проектной деятельности  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Изучение проблемы 

1 Информация о проектной деятельности   1        

2 Подготовка 1 1   1 1    1 

3 Выбор темы проекта и формулировка проблемы   2     1   

4 Формулировка задач и определение необходимости    1   1  1  

5 Обсуждение вариантов, выбор средств         2  

6 Самообразование         3  

7 Концептуализация, программирование  2         

8 Осмысление хода деятельности, распределение обя-

занностей 

        4  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Планирование 2 3 3  2 2  6  2 

10 Исследование и анализ проблемы    2 3  2 2 5  

11 Генерация идей        3   

12 Принятие решения 3         3 

13 Сбор информации      3    4 

Решение проблемы 

14 Анализ      4     

15 Анализ информации, формулировка выводов          5 

16 Практический этап  4         

17 Консультации, анализ   4        

18 Оформление проекта   5        

19 Аналитический  5         

20 Контрольно-коррекционный  6         

21 Дизайн-спецификация    3   3    

22 Предварительные идеи    4   4    

23 Выбор лучшей идеи    5   5 4   

24 Разработка технического решения        5   

25 Разработка идеи       6    

26 Реализация        7   

27 Испытание        8   

28 Выполнение 4      7    
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 Планирование и изготовление    6       

30 Результаты (выводы)     4    6  

31 Представление (или отчет)     5      

Оценка деятельности 

32 Оценка результатов 5    6 5     

33 Оценка проекта    7    9   

34 Защита проекта 6  6 8      6 

35 Заключительный  7         

36 Самооценка       8    

37 Обсуждение результатов работы   7        

38 Анализ успехов и ошибок         7  

39 Коррекция или переход к новому проекту         8  

 



 

 

 

ГЛАВА II 

Готовность педагогических кадров 

к организации проектной деятельности  

обучающихся 
 

§2.1. Формирование готовности будущего учителя  

к организации проектной деятельности обучающихся:  

требование времени или дань моде 

 

 

Изменение парадигмы образования в свете современных 

тенденций развития Информационного общества, является от-

ражением изменения социальных, экономических, профессио-

нальных требований, усложнением базовых понятий, их со-

держания, что имеет тесную связь с готовностью учителя к 

выполнению своих профессиональных функций. Такая готов-

ность учителя к профессиональной деятельности подробно от-

ражена в Профессиональном стандарте педагога [149], в кото-

ром также определены те профессиональные задачи, которые 

он непосредственно должен решать, выбирая оптимальные ме-

тоды и способы обучения. 

Через понятие «готовность» необходимо строить процесс 

методической подготовки будущего учителя в педагогических 

вузах, базируясь на видовых и содержательных признаках дан-

ного понятия, выделенных в трудах отечественных и зарубеж-

ных философов, психологов и педагогов. 

В исследованиях зарубежных экономистов, социологов и 

психологов П.  Адей, Дж. Хьюитта, Дж. Хьюитта, Н. Ландау 

[223; 224; 240], Д. Голдхабера, Э. Энтони [230], Дж. Ротштейна 
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[237], Д.Н. Харриса, Т.Р. Сасса [231] и др. понятие «готов-

ность» рассматривалось не только как педагогическая пробле-

ма подготовки высококвалифицированных кадров, но и изуча-

лась психологическое содержание и наполнение, качественная 

составляющая этой подготовки с учетом повышения качества 

школьного образования, находящейся в ее непосредственной 

зависимости. 

Профессиональное становление личности, объекта и 

субъекта труда, рассматривались в работах В. А. Бодрова [12], 

Э. Ф. Зеера [46], Е. А. Климова [60], А. К. Марковой [94],  

Ю. П. Поваренкова [142] и др. Помимо психологической со-

ставляющей в исследованиях отечественных ученных были 

выявлены следующие отличительные признаки готовности к 

профессиональной деятельности: 

1) Б. Г. Ананьев рассматривает (отождествляет) готов-

ность как проявление способностей [7]; 

2) В. А. Крутецкий рассматривает (отождествляет) готов-

ность как «ансамбль», синтез свойств личности, как значи-

тельно более широкое понятие, чем способности [74]; 

3) К. К. Платонов рассматривает (отождествляет) готов-

ность как изменения личности в психологическом, моральном 

и профессиональном плане [140]. 

В нашем исследовании понятие «готовность» служит для 

обозначения результата подготовки будущих учителей к вы-

полнению своих профессиональных обязанностей с учетом со-

временных требований к образовательному процессу, в том 

числе и при организации научно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся. 

Первые попытки определить готовность к профессио-

нальной деятельности на уровне содержания, структуры и ус-

ловий ее формирования относятся к середине ХХ века [58]. 

Опираясь на хронологию развития понятия «готовность» 

(рис.4) рассмотрим способы и варианты раскрытия понятий, 
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представленных в схеме их трансформацию в содержательной 

части, родовые связи и видовые признаки (таблица 6). 

 

 

 
 

Рис. 4. Хронология развития понятия «готовность» 

 

Таблица 6 

Анализ понятия «готовность  

к профессиональной деятельности» 

№ Понятие Способы и варианты 

раскрытия понятия 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Готов-

ность 

Состояние, подготовка к 

чему-то; решение на что-

то; приводить что-то в 

годное к употреблению 

или использованию со-

стояние; трудиться над 

выполнением, осуществ-

лением чего-либо; соби-

раться что-либо сделать 

[186; 187]. 

 

Положение подготов-

ленности, в котором ор-

ганизм настроен на дей-

ствие или реакцию; со-

стояние человека, при 

котором он готов из-

влечь пользу из некото-

рого опыта [156]. 

Может быть относительно 

простым и биологически де-

терминированным или слож-

ным в когнитивном плане и в 

плане развития. 
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Продолжение таблицы 6 

 2 3 4 

  Активно-действенное 

состояние личности, ус-

тановка на определенное 

поведение, мобилизо-

ванность сил для выпол-

нения задачи [178]. 

 

2 Профес-

сио-

грамма 

учителя 

[77] 

Паспорт специальности, 

ее квалификационная 

характеристика [180]. 

Включает свойства и характе-

ристики личности учителя, 

психолого-педагогическую 

подготовку, объем и состоя-

ние специальной предметной 

подготовки, содержание ме-

тодической подготовки. 

Модель результата под-

готовки студента в пед-

вузе, своего рода про-

грамму формирования 

готовности к педагоги-

ческой работе [1]. 

Включает функции, требова-

ния к учителю, круг теорети-

ческих знаний, перечень уме-

ний и навыков, профессио-

нально-личностные качества. 

3 Профес-

сиональ-

ная го-

товность 

Состояние готовности к 

решению профессио-

нально-педагогических 

задач [40]. 

Включает мотивационный, 

ориентационный, операцион-

ный, волевой и оценочный 

компоненты. 

4 Профес-

сиональ-

ная го-

товность 

специа-

листа 

Степень соответствия 

содержания и состояния 

его психики и физиче-

ского здоровья, качеств к 

требованиям выполняе-

мой деятельности [153]. 

Сложное, многоуровневое, 

разноплановое системное 

психическое образование, ха-

рактеризующееся личност-

ным образованием человека. 
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Окончание таблицы 6 

 2 3 4 

  Сложное, многомерное 

образование, включаю-

щее в себя множество 

показателей, одновре-

менно выступающих как 

устойчивое смысловое 

единство [38; 76]. 

Включает такие компоненты, 

как:  

‒ мотивационный;  

‒ ориентационный;  

‒ познавательно-

оценочный;  

‒ эмоционально-волевой; 

операционно-действенный;  

‒ установочно-

поведенческий. 

  Интегральное образова-

ние на основе потребно-

стей и способностей 

[217]. 

Характеризуется социально 

нормативным уровнем преоб-

разования общественных от-

ношений в профессиональной 

сфере деятельности в систему 

функций субъекта этой дея-

тельности и определяет ее ре-

зультативность. 

 

Основываясь на проведенном анализе, мы будем тракто-

вать понятие «готовность к профессиональной деятельности 

учителя» как готовность учителя к организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся, в том числе проектной и 

исследовательской, по средствам владения различными мето-

дами и педагогическими технологиями. Основа такой готовно-

сти закладывается при обучении в педагогическом вузе[51; 65]. 

Результатом обучения студентов педагогического вуза 

является овладение им соответствующих компетенций, кото-

рые нашли свое отражение в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). 

В настоящий момент обучение в педагогическом вузе регла-

ментируется двумя ФГОС ВО: 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (утв. приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. 
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№ 1426 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата)») [200] и 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (утв. приказом Минобрнауки 

России от 9 февраля 2016 г. № 91 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)») [202], 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) (утв. приказом Минобрнауки России 

от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры)») [204]. Эти документы 

регламентируют результаты обучения студентов педагогиче-

ского вуза и определяют результаты освоения ими основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) – «у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции». 

Таким образом, «профессиональная готовность» будущего 

учителя (согласно ФГОС ВО) имеет тесную связь с компетен-

циями, которыми овладевают студенты бакалавриата и магист-

ратуры в процессе освоения ОПОП, и требованиями, заложен-

ными в профессиональном стандарте педагога [149]. 

Эти компетенции обуславливают готовность к профессио-

нальной деятельности выпускника педагогического вуза и ле-

жат в основе его профессионализма, обеспечивая в дальнейшем 

повышения квалификации. Компетентность, по мнению  

И.А. Зимней, основывается «на знаниях, интеллектуально и 

личностно обусловленным опыте социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека» [48]. 

З.М. Большакова и Н.Н. Тулькибаева разделяют понятия 

«компетентность» и «компетенции», определяя компетент-
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ность как «образованность, пригодность для выполнения дея-

тельности в ведущих сферах производства и обслуживания, и 

поведения в любой ситуации», а компетенции – «полномочия, 

которыми наделяется человек (организация)» [14, с. 15]. 

Под компетентностью мы будем понимать значимые каче-

ства обучающегося, приобретаемые в результате освоения им 

знаний, умений, способов деятельности, необходимых для каче-

ственной продуктивной деятельности в ведущих сферах произ-

водства и сфер обслуживания, поведение в любой ситуации. 

Рассматривая взаимосвязь понятий «готовность» и «ком-

петентность», можно утверждать, что компетентность форми-

рует готовность, а готовность, в свою очередь, определяется 

компетентностью в определенной сфере, в том числе и профес-

сиональной, подготовка к которой происходит на уровне выс-

шего и профессионального образования (рис. 5).  

 
Рис. 5. Взаимосвязь компетентности и готовности 

 

Овладение профессиональными компетентностями – яв-

ляется целью обучения в вузе, достигаемой в процессе освое-

ния студентами бакалавриата и магистратуры ОПОП. От про-

фессиональных компетентности выпускника педагогического 

вуза зависит его готовность к педагогической деятельности, 

соответствующей профессиональному стандарту педагога. 

С позиции функциональных предназначений профессио-

нальная компетентность рассматривается, как: 

‒ «способности должностного лица успешно решать 

относящиеся к его компетенции задачи» [166]; 

‒ «суммы знаний, умений, навыков, усвоенных субъ-

ектом в ходе обучения, – в узком смысле слова и как уровень 

Компетентность Готовность 
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успешности взаимодействия с окружающей средой – в широ-

ком» [3]; 

‒ высокий уровень специальных профессиональных 

знаний и овладение разными сферами профессиональной дея-

тельности, глубокое понимание насущных профессиональных 

проблем, деловая надежность и способность успешно и без-

ошибочно решать широкий круг профессиональных за-

дач[189]. 

Овладение выпускниками педагогических вузов профес-

сиональными компетенциями происходит в результате систем-

ной теоретической, практической и методической подготовки, 

направленной на формирование способности «использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2)» [201; 203]. Одной из таких технологий является техно-

логия проектной деятельности, формирование готовности по ее 

применению у будущих учителей мы описываем в данной мо-

нографии. 

В процессе освоения будущими учителями ОПОП (осо-

бенно при прохождении производственной практики в образо-

вательных организациях): 

‒ уточняются их профессиональные намерения; 

‒ формируются профессиональная направленность 

личности и профессионально-значимые качества, в том числе 

те, которые влияют на готовность использовать в профессио-

нальной деятельности технологию проектного обучения;  

‒ формируются знания о содержании, раскрывающим 

суть технологии проектной деятельности, и готовность к ее 

применению при организации учебно-воспитательного процес-

са в школе; 

‒ формируются организационно-педагогических уме-

ний, проявляющихся в умении быть наставником, помощни-

ком, тьютором, экспертом, задающим вектор развития при ор-

ганизации проектной деятельности обучающихся. 
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Анализ практико-ориентированных публикаций по орга-

низации проектной деятельности обучающихся, позволяет ус-

тановить, что часть педагогов при выделении родового поня-

тия «проектная деятельность обучающихся» намеренно сужа-

ют его [169;171], другие определяют его не через близкие ро-

довые связи [108;183], а некоторые наоборот намеренно увели-

чивают видовые признаки понятия [71;145]. Это позволяет ут-

верждать о некорректности восприятия педагогическим сооб-

ществом понятия «проектная деятельность обучающихся» в 

целом, что обуславливает непонимание о возможностях метода 

проектов в организации учебного процесса в школе, с одной 

стороны. А с другой, вскрывает проблемы в методические под-

готовки будущих учителей и переподготовки слушателей кур-

сов повышения квалификации педагогических работников. 

На рисунках 6 и 7 приведены результаты исследований, 

проведенных нами в 2016-2019 гг. на базе Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

курсах повышения квалификации учителей Челябинской об-

ласти и Надымского района ЯНАО, предметом которых была 

оценка готовности будущих учителей физики и учителей фи-

зики со стажем к организации проектной деятельности обу-

чающихся. Респондентам предлагалось ответить на вопросы 

анкеты (приложение 1). 

На основании полученных данных (рис. 6), можно гово-

рить, что и студенты и учителя знакомы с понятием «проект-

ная деятельность», но все же сомневаются, что готовы в пол-

ной мере использовать все возможности технологии проектной 

деятельности при организации учебного процесса. 
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Рис. 6. Распределение выбора ответов респондентов на вопрос анкеты 

«Знакомы ли Вы с понятием «проектная технология?» 

 

Анализ ответа учителей и студентов бакалавриата и маги-

стратуры на вопрос анкеты о применении технологии проект-

ной деятельности при организации учебного процесса показы-

вает, что применяют ее в своей деятельности меньшее число 

респондентов (рис. 7) по сравнению с процентом выбора отве-

та о знании данной технологии (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты  

«Применяете ли Вы проектную технологию в своей профессиональной 

деятельности?»  
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Анализ полученных в педагогическом эксперименте дан-

ных позволяет выявить проблемы в теоретической, практической 

и методической подготовке будущих учителей и их готовности 

организовывать проектную деятельность обучающихся. Отчасти 

это связано с поверхностными теоретическими знаниями и не 

сформированностью умения организовывать проектную дея-

тельность школьников. Что убедило нас в необходимости разра-

ботки и внедрения в практику подготовки будущих учителей фи-

зики методики формирования готовности к применению всех 

возможностей технологи проектной деятельности. 
 

 
§2.2. Возможности школьного курса физики  

для организации проектной деятельности  

обучающихся 
 

 

При организации образовательного процесса в соответст-

вии с требованиями ФГОС ООО необходимо иметь в виду, что 

«особенностью содержания современного основного общего об-

разования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти»[91]. Наиболее эффективным средством развития способно-

стей к организации своей учебно-познавательной деятельности, 

по мнению И.С. Сергеева, может быть работа обучающегося над 

индивидуальным проектом, которая имеет ряд преимуществ: 

1) план работы над проектом может быть выстроен с мак-

симальной четкостью; 

2) у обучающегося полноценно формируется чувство от-

ветственности, поскольку выполнение проекта зависит только 

от него самого; 
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3) обучающийся приобретает опыт деятельности на всех 

без исключения этапах выполнения проекта – от рождения за-

мысла до итоговой рефлексии; 

4) формирование у обучающегося общеучебных умений 

(исследовательских, презентационных, оценочных) оказывает-

ся вполне управляемым процессом [173]. 

Рассмотрим планирование и организацию урочной и вне-

урочной работы обучающихся с учетом практико-

ориентированной направленности школьного предмета «Физи-

ка», а также с позиции готовности учителя организовывать 

проектную деятельность обучающегося, учитывая ее структу-

ру. «Структура и соответственно этапы проектной деятельно-

сти могут быть представлены линейно: потребность → про-

блема → исследования → первоначальные идеи → оценка 

идей → разработка лучшей идеи (идей) → планирование → из-

готовление → апробирование → оценка» [120], но данная схе-

ма не в полной мере отражает все характеристики и методы, 

применяемые обучающимися, при подготовке проекта по ин-

тересующей их теме. 

Уточним содержание деятельности учителя и обучаю-

щихся на каждом этапе проектной деятельности (таблица 7), 

что позволяет не только направлять обучающегося к цели про-

екта, но и консультировать его по методам и способам иссле-

дования, проводимых в рамках проекта. 

На I – IV этапах готовность учителя к организации про-

ектной деятельности обучающихся проявляется опосредован-

но, а на V этапе – в явном виде. 

В качестве тем для выполнения проектов можно предло-

жить любую тему, связанную с физическими явлениями, про-

цессами, современной техникой и технологией или со смеж-

ными с физикой областями (математикой, информатикой, ас-

трономией и др.). 
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Таблица 7 

Этапы выполнения проектов обучающимися школ 

Этап Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Предпола-

гаемый ре-

зультат 

1 2 3 4 

1. Орга-

низаци-

онный 

1. Составляет логико-

структурную схему 

учебного модуля, те-

мы. 

2. Выделяет учебные 

элементы. 

3. Проводит вводный 

урок. 

4. Мотивирует обу-

чающихся. 

5. Предлагает темы 

проектов. 

6. Поясняет цель вы-

полнения проекта. 

7. Характеризует ин-

формационный базис 

заданий. 

8. Определяет этапы и 

сроки выполнения 

проектов. 

1. Обсуждают акту-

альность тем. 

2. Выбирают тему ис-

следования.  

3.Конкретизируют це-

ли и этапы выполне-

ния заданий. 

1. Выбор 

тем иссле-

дований. 

2. Мотива-

ция к про-

ектной дея-

тельности.  

2. Про-

гности-

ческий 

1. Планирует учебный 

процесс. 

2. Проводит консуль-

тации. 

3. Корректирует пла-

ны. 

4. Помогает составить 

планы. 

5. Организует взаимо-

обсуждение идей, 

предлагает идеи. 

1. Проводят анализ 

проблемы. 

2. Выделяют струк-

турные элементы ин-

формационного бази-

са. 

3. Определяют источ-

ники информации и 

необходимое оборудо-

вание для проведения 

исследования. 

Подготов-

лен развер-

нутый план 

исследова-

ния. 



60 
 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

  4. Определяют шаги 

по достижению цели 

проекта. 

5. Формулируют зада-

чи выполнения проек-

тов. 

 

3. Ис-

полни-

тельный 

1. Косвенно руководит 

деятельностью. 

2. Организует освое-

ние информационного 

базиса, организует 

взаимообсуждение 

идей 

3. Консультирует при 

необходимости. 

1.Работают с источни-

ками информации, 

расположенных на 

разных носителях, по 

теме проекта. 

2. Моделируют реаль-

ные явления и процес-

сы. 

3. Обсуждают альтер-

нативы решений и вы-

бирают оптимальные 

варианты решения. 

4. Собирают данные, 

исследуют процессы и 

явления, ставят экспе-

римент, производят 

измерения физических 

величин. 

5. Анализируют ин-

формацию и синтези-

руют новые идеи. 

Собрана вся 

необходи-

мая инфор-

мация для 

реализации 

идей проек-

та. 

4. Кор-

рекци-

онный 

Консультирует и по-

могает при необходи-

мости. 

1. Обобщают и систе-

матизируют информа-

цию. 

2. Анализируют ре-

зультаты. 

3. Делают выводы. 

4. Проверяют соответ-

ствие выводов постав-

ленной цели. 

5. Пишут отчет. 

Проект вы-

полнен и 

оформлен. 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 

  6. Проводят само-

оценку своей деятель-

ности. 

 

5. Оце-

ночно-

рефлек-

сивный 

1. Разрабатывает кри-

терии оценки выпол-

нения проектов. 

2. Участвует в коллек-

тивном обсуждении и 

оценивании проектов. 

3. Предлагает темы 

новых исследований. 

1. Готовят доклады и 

выступают с ними на 

защите. 

2. Коллективно обсу-

ждают результаты и 

оценивают их. 

3. Оценивают полез-

ность выполнения 

проектов. 

4. Предлагают темы 

новых исследований. 

1. Выстав-

ляется от-

метка. 

2. Формули-

руются те-

мы новых 

проектов. 

 

При подборе тематики проектов учитель должен, с одной 

стороны, опираться на фундаментальность науки физики и, с 

другой стороны, – на материальные возможности образова-

тельного учреждения в организации проектной деятельности 

обучающихся. В таблице 8 приведены темы проектов, предла-

гаемых обучающимся изучающим физику по УМК А. В. Пе-

рышкина в основной школе [134; 135; 136]. 

Таблица 8 

Примеры тем проектов 

Класс Темы Результат 

1 2 3 

7  Составление паспорта физического прибора 

Диффузия в природе и быту 

Выращивание кристаллов из растворов различ-

ными методами 

Выращивание кристаллов поваренной соли и са-

хара и изучение их формы 

Как впитывает влагу различные ткани 

Повышение 

мотивации, 

развитие по-

знаватель-

ного инте-

реса, прак-

тических и  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

 Определение плотности мороженого, овощей и 

фруктов 

Коллекция тел разной плотности 

Занимательные опыты по инерции 

Инерция – причина нарушения правил дорожного 

движения 

Вред и польза трения 

Использование давления в живой природе 

Артериальное давление 

Атмосферное давление - помощник человека 

Модель фонтана 

Рычаги на кухне 

Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат 

Каблуки и физика 

Как управлять равновесием 

Физика танца 

Физика спорта 

Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в 

жизнь 

Вычисление работы, совершаемой ученика при 

подъеме с первого на второй этаж школы или дома 

Занимательные физические опыты у вас дом 

первичных 

коммуника-

тивных 

умений 

8  Влажность воздуха и влияние ее на жизнедея-

тельность человека 

Изучение причин изменения влажности воздуха 

Исследование теплоизолирующих свойств раз-

личных материалов 

Коллекция тел с различными тепловыми свойст-

вами  

Значение влажности в жизни человека 

Испарение в природе и технике 

Испарение и влажность в жизни живых существ 

Испарение и конденсация в живой природе 

Физика на кухне 

Модель электроскопа 

Углубление 

знаний, раз-

витие прак-

тических, 

эксперимен-

тальных 

умений 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 

 Коллекция тел с различными электрическими 

свойствами  

Использование энергии солнца на Земле 

Измерение силы тока в овощах и фруктах 

Влияние блуждающего тока на коррозию металла 

История лампочек 

История развития телефона 

Какое небо голубое! Отчего оно такое? 

Дефекты зрения 

 

9  Влияние внешних звуковых раздражителей на 

структуру воды 

Влияние звука на живые организмы 

Шум вокруг нас 

Занимательные физические опыты у вас дома 

Звуковой резонанс 

Физика в музыкальных инструментах 

Необычные звуковые явления 

Радиационная и экологическая обстановка во круг 

нас 

Свойства электромагнитных волн 

Интерактивный задачник для подготовки к ГИА 

Ионизация воздуха – путь к долголетию 

Выбор про-

филя или 

направления 

дальнейше-

го обучения, 

углубление 

и расшире-

ние знаний 

 

При организации проектной деятельности в 7-9 классах, 

необходимо сформировать у обучающихся умения осуществ-

лять работу над проектом поэтапно. 

На первом этапе необходимо провести с обучающимися 

беседу (дискуссию), позволяющую сформулировать пробле-

му, актуализировать необходимые для исследования знания и 

умений, выдвинуть цель и задачи работы над проектом. 

На втором этапе посредством мозгового штурма вы-

двинуть гипотезу исследования и выбрать метод исследова-

ния. Этот выбор может быть осуществлен в ходе фронтальной 

беседы, организуемой учителем или в процессе самостоятель-
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ного обсуждения обучающимися проблемы и гипотезы в 

группе. Или гипотезу предлагает учитель. Готовность учителя 

к организации проектной деятельности обучающихся прояв-

ляется в умении подвести их к самостоятельному выбору ме-

тода доказательства гипотезы исследования и достижения це-

лей проекта. 

На третьем этапе, который может быть разбит на не-

сколько подэтапов, обучающиеся ведут поиск решения выдвину-

той проблемы, применяя выбранный метод. Затем анализируют 

полученный результат и делают выводы о своей работе. 

На четвертом этапе оформляется отчет в требуемой фор-

ме, готовится выступление с презентацией по защите проекта. 

Готовя обучающихся к защите проекта, учитель должен 

указать на особенности их деятельности. В выступлении уча-

щихся обязательно должно присутствовать введение, основная 

часть выступления и заключение. Примерное содержание ко-

торых может быть следующее: 

Введение 

‒ обоснование выбора темы работы, описание акту-

альности, суть изучаемой проблемы;  

‒ описание объекта и предмета исследования (для ис-

следовательских работ); 

‒ формулирование положения гипотезы, цели и задач 

проектной работы; 

‒ описание методов исследования, которые применя-

лись в ходе выполнения работы; 

‒ анализ источников информации. 

Основная часть 

Описание основных этапов и последовательность выпол-

нения работы: 

‒ обоснование применения методов исследования; 

‒ описание существа проблемы проведенных исследо-

ваний; 
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‒ обоснование результатов исследования и сопостав-

ления с первоначальной гипотезой. 

Заключение 

‒ выводы в соответствии с задачами проектной работы; 

‒ формирование путей решения проблем; 

‒ характеристика источников информации с точки 

зрения их полноты и достоверности; 

‒ анализ процесса работы (взаимодействие членов 

группы между собой, трудности; 

‒ каких личных целей достигли члены группы в ходе 

выполнения проекта; 

‒ схемы, диаграммы, рисунки и пр. 

Результатом выполнения проектной работы должно стать 

осознание полученного опыта, почувствовать значимость ра-

боты нал проектом, овладение навыками публичного выступ-

ления. 

Оценка работы над проектом учитывает такие парамет-

ры, как: 

‒ наличие общего плана работы над проектом; 

‒ наличие и качество формулировки положений гипо-

тезы и основных  

‒ проблем исследования; 

‒ отбор методов работы и их соответствие поставлен-

ным задачам; 

‒ наличие и качество отчетных материалов; 

‒ наличие анализа источников информации; 

‒ качество презентации. 

В качестве критериев работы над проектом могут быть 

использованы следующие оценки: 

‒ уровень знаний; 

‒ степень ответственности за выполнение работы; 

‒ самостоятельность, собранность и способность уг-

лубить тему изучения; 
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‒ способность выработать новую идею и найти новые 

оригинальные подходы; 

‒ инициативность и заинтересованность; 

‒ способность работать в коллективе, взаимоотноше-

ния в коллективе; 

‒ четкость и аккуратность подготовки отчета. 

Если проекты выполняется на учебном занятии, то на 

всю работу может быть отведено от 15 минут до двух акаде-

мических часов в зависимости от объема решаемой в процессе 

работы над проектом проблемы.  

В отличие от проектов, требующих больших временных 

рамок, проект, выполняемый на учебном занятии, может иметь 

место при изучении свойств объектов, определении взаимосвя-

зей между объектами, установлении причинно-следственных 

связей между событиями и явлениями, обосновании законов и 

выводе формул, отработке навыков решения различных видов 

задач и т.д. 

Анализ учебников физики УМК А. В. Перышкина, пере-

работанных Н. В. Филанович показывает, что в них присутст-

вуют задания для мини-проектов, выполняемых в рамках 

учебного занятия (таблица 9) [134; 135; 136]. 

Прототипом для проектов могут служить рисунки и чер-

тежи из учебников. Например, изготовление приборов, пред-

ставленных на рисунках в учебнике, таких как: динамометр, 

маятник, барометр, прибор для демонстрации закона Паскаля, 

электроскопов и др.  

Выполнение учебно-лабораторных проектов способствует 

формированию и развитию у обучающихся измерительных 

умений, умений наблюдать за процессами или явлениями, пла-

нировать физический эксперимент. 

Анализ методических рекомендаций [193; 210]по органи-

зации проектной деятельности средствами кабинета физики, 

носящей долгосрочный характер, позволяет конкретизировать 
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готовность учителя к данному виду профессиональной дея-

тельности. К началу учебного года учитель готовит список тем 

проектов, которые могут быть размещены в сетевом городе, 

персональном сайте учителя или на стенде в кабинете физики. 

Возможно, вместе с темами в список включить небольшую ан-

нотацию о каждом проекте. При составлении списка тем учи-

тывается материальные возможности кабинета физики. 

Таблица 9 

Примеры мини-проектов, используемых на уроках физики 

Тема урока Задание для организации проектной деятельности 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар 

Взять корректирующую жидкость на водной основе. 

Нанести ее на две буквы, написанные на разных лис-

тах. На одну из букв, покрытую корректирующей жид-

костью, подуть. Объяснить, почему в последнем случае 

она высохнет быстрее 

Электрическая 

цепь и ее со-

ставные части 

Придумать схему соединения гальванического элемен-

та, звонка и двух кнопок, расположенных так, чтобы 

можно было позвонить из двух разных мест 

Закон превра-

щения и со-

хранения энер-

гии  

Два деревянных шарика падают с одинаковой высоты. 

Один падает на пол и отскакивает, другой падает в пе-

сок и остается на месте. Какие переходы энергии про-

исходят в каждом случае 

 

Учитель осуществляет консультирование, в том числе и в 

дистанционном режиме, на этапе изготовления пробных «из-

делий», испытания их на работоспособность, устранения оши-

бок, внесения изменений в схему проекта. 

Учитель разрабатывает рекомендации к дизайну и осо-

бенности функционирования окончательной модели, вида от-

чета по работе над проектом и особенностей его защиты. Дан-

ные рекомендации могут быть размещены в сетевом городе, 

персональном сайте учителя или на стенде в кабинете физики. 

Готовность учителя к систематической организации про-

ектной деятельности обучающихся в процессе изучения физи-

ки обеспечивает: 
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‒ уточнение и углубление теоретических знаний (зна-

ний сущности явлений и закономерностей их протекания, при-

чинно-следственных связей между предметами и явлениями); 

‒ выработку умений применять теоретические знания 

для решения задач практического характера; 

‒ формирование умений объяснять принцип действия 

прибора, модели, обосновать «проект» или избранный способ 

решения поставленной задачи; 

‒ формирование умений использовать различного ро-

да условные, символические обозначения результатов своих 

поисков (схемы, чертежи, рисунки); 

‒ применение знаний и умений на практике при реше-

нии технических задач [196]. 

В работах Д.Г. Левитеса, Т.А. Новиковой, А.В. Усовой и 

др. [85; 110;154; 194;211] обосновывается, что этапность реа-

лизации метода проектов (таблица 7)влияет на содержания вы-

полняемых учителем функций, формирующих его готовность, 

а именно: 

I. Конструктивная функция:  

1) отбор тематики проектов;  

2) моделирование процесса выполнения проектных за-

даний;  

3) моделирование конечного продукта реализации про-

ектов.  

II. Организационная функция:  

1) включение обучающихся в различные виды деятель-

ности при реализации проекта;  

2) организация условий для формирования познава-

тельных возможностей и интересов обучающихся;  

3) координация всего процесса;  

4) оказание помощи обучающимся в поиске необходи-

мых источников информации;  

5) создание условий для рефлексии проектной деятель-

ности.  
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III. Коммуникативная функция:  

1) поддержание непрерывной связи с целью оказания 

помощи при выполнении проекта;  

2) поощрение обучающихся;  

3) создание правильных взаимоотношений учитель-

ученик, ученик-ученик.  

IV. Информационная функция:  

1) сообщение обучающимся необходимой для выпол-

нения проекта информации;  

2) демонстрация приемов учебно-познавательной дея-

тельности, способствующей достижению целей проект-

ной деятельности.  

V. Развивающая и воспитательная функции:  

1) обеспечение развития мыслительных процессов и 

операций, обобщенных умений усмотрения и переноса 

знаний и умений, формируемых в процессе обучения на 

конкретные ситуации, связанные с проектной деятельно-

стью обучающихся;  

2) воспитание чувства ответственности за выполняемое 

дело.  

VI. Мобилизационная функция:  

1) актуализация знаний обучающихся;  

2) мотивация познавательной деятельности школьни-

ков;  

3) ориентация обучающихся в этапности осуществле-

ния познавательной деятельности.  

VII. Исследовательская функция:  

1) анализ опыта применения проектной технологии в 

урочной и внеурочной деятельности;  

2) анализ учебных достижений и обученности уча-

щихся.  

Готовность будущего учителя к организации проектной 

деятельности обучающихся рассматривается нами как: 
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‒ интегративно-личностное образование, включающее 

мотивационно-ценностное отношение к этому процессу;  

‒ профессионально-личностные качества, обеспечи-

вающие успешность работыобучающихся над проектом;  

‒ систему знаний, умений, навыков, с другой стороны, 

как действенное состояние учителя, позволяющее эти знания, 

умения, навыки продуктивно использовать при решении воз-

никающих вопросов, в системе служебных отношений как 

внутри коллектива, так и во взаимоотношениях в макросреде. 

 

 

 

§2.3. Состояние проблемы формирования готовности 

будущих учителей к организации  

проектной деятельности  

обучающихся в нормативных документах  

 

 

Анализ исследований, посвященных формированию про-

фессиональных компетенций у будущих учителей физики пока-

зывает, что в них уделяется внимание подготовке студентов к 

различным видам деятельности [34;75;146;150], в том числе к 

организации внеурочной деятельности по физике [15;117;99], 

формирование различных умений (экспериментальных [37;206], 

технико-конструкторских [104;208] и др.), различных компе-

тенций [10;44]. Но, зачастую эти исследования носят фрагмен-

тарный характер, а не предлагают комплексного подхода к тео-

ретической, практической и методической подготовке будущих 

учителей к выполнению трудовых функций, предусмотренных 

профессиональным стандартом педагога [149]. 

В работах А.В. Усовой [195; 196; 197 и др.], описываю-

щих особенности методической подготовки будущих учителей 

физики, отмечается: 
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‒ что она должна представлять собой «комплекс, целост-

ную систему, реализуемую различными дисциплинами, на-

правленный на единый результат, который будет применяться 

в дальнейшей профессиональной деятельности»; 

‒  «Важно познакомить студентов со структурой экспе-

римента как метода научного исследования, с основными опе-

рациями, из которых слагается эксперимент». Именно практи-

ческое применение полученных теоретических и методологи-

ческих компетенций проведения эксперимента может говорить 

об уровне сформированности той или иной компетенций, заяв-

ленной в дисциплинах ОПОП, в том числе и говорить о готов-

ности организовывать проектную деятельность обучающегося 

и «грамотно использовать эксперимент в учебном процессе и в 

целях исследованиях»; 

‒  «В настоящее время одной из важнейших педагогиче-

ских методик, развивающих исследовательские способности, 

является проблемное обучение».Методика проблемного обу-

чения может быть реализована, в том числе, и по средствам 

метода проектов. Сочетание технологий проблемного обуче-

ния и технологии проектной деятельности способствует дос-

тижению обучающимся планируемых результатов обучения 

физике. 

Комплекс подходов к теоретической, практической и ме-

тодической подготовке будущего учителя физики должен не 

только учитывать все озвученные выше идеи академика А.В. 

Усовой, но и соответствовать заявленным требованиям в про-

фессиональном стандарте педагога (компетенции преподавате-

ля), в ОПОП ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» бакалавров и магистров (компетенции выпуск-

ника педагогического вуза). 

Потребности рынка труда изменяют социальный заказ 

общества, предъявляя к учителю конкретные требования со 

стороны государства (профессиональный стандарт педагога) и 



72 
 

 

общества, непосредственного потребителя образовательных 

услуг (ученика и его родителей), что влечет за собой смену па-

радигмы процесса подготовки бакалавров и магистров в педа-

гогическом вузе. 

Все это было учтено в федеральном государственном об-

разовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки: 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (два профиля подготовки) и/или 44.03.01 Педагогическое 

образование (один профиль), что отразилась в требованиях к 

результатам освоения ОПОП, т.е. формируемым компетенци-

ям, которые в нем были закреплены. Так, стандарт ФГОС ВО 

2016 года содержал группу формируемых у выпускников ком-

петенций: общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные. Уточнение требований к профессиональным 

функциям учителя и изменений в парадигме образовательной 

системы нашей страны в целом привело к изменению в 2018 

году групп компетенций выпускников педагогического вуза – 

остались только универсальные, общепрофессиональные и, 

при наличии, самостоятельно установленных профессио-

нальных компетенции (таблица10). 

Рассматриваемые нами компетенции, участвующие в 

формировании готовности будущего учителя физики к органи-

зации проектной деятельности обучающихся, основывались на 

ФГОС ВО 2016 года. 

 



Таблица 10 

Сравнительный анализ ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ 

ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (два 

профиля подготовки) Стандарт 2016 года 

ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (два 

профиля подготовки) Стандарт 2018 года 

1 2 

Наименование компетенции 

Код Определение и структура компетенции Код Определение и структура компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) Универсальные компетенции (УК) 

ОК-1 способность использовать основы философ-

ских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции  

УК-2 способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбрать оптимальные спо-

собы их решения, исходя их действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

ОК-3 способность использовать естественнонауч-

ные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном про-

странстве  

УК-3 способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке российской федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия  

УК-5 способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-

историческом, эстетическом и философском 

контекстах  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 

УК-6 способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

ОК-7 способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности  

УК-7 способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физиче-

ской подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность 

УК-8 способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

– – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной дея-

тельности  

ОПК-1 способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе особых обра-

зовательных потребностей обучающихся  

ОПК-

2 

способен учувствовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому со-

провождению учебно-воспитательного про-

цесса  

ОПК-

3 

способен организовывать совместную и инди-

видуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе, с особы-

ми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами сферы образования 

ОПК-

4 

способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики 

и речевой культуры  

ОПК-

5 

способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать трудно-

сти в обучении 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

ОПК-

6 

способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе с особыми образовательными по-

требностями 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

– – 

ОПК-7 способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

– – 

ОПК-8 способен осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных 

знаний 

Профессиональные компетенции (ПК) – –* 

ПК–1 готовность реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

– – 

ПК–2 способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики 
– – 

ПК–3 способность решать задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

– – 

ПК–4 способность использовать возможности обра-

зовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

– – 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

ПК–5 способность осуществлять педагогическое со-

провождение социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся 

– – 

ПК–6 готовность к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса 
– – 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

– – 

ПК–8 способностью проектировать образовательные 

программы 
– – 

ПК–9 способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 
– – 

ПК–10 способностью проектировать траекторию своего 

профессионального роста и личного развития 
– – 

ПК–11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для поста-

новки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования 

– – 

ПК–12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 
– – 
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Окончание таблицы 10 

1 2 

ПК–13 способностью выявлять и формировать куль-

турные потребности различных социальных 

групп 

– – 

ПК–14 способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 
– – 

* ФГОС ВО 3++ подразумевает установление профессиональных компетенций в качестве обязательных и (или) 

рекомендуемых соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии). 



Нами были выделены следующие профессиональные 

компетенции (ПК), которые участвуют в формировании иссле-

дуемой готовности будущего учителя физики к организации 

проектной деятельности обучающихся: 

– ПК-7 – способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

– ПК-2 – способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики; 

– ПК-9 – способность проектировать индивидуальные об-

разовательные маршруты обучающихся; 

– ПК-12 – способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Таким образом, перечень формирующих готовность бу-

дущего учителя к организации проектной деятельности обу-

чающихся в процессе изучения физики компетенций меняется, 

но результат этого формирования не должен ухудшаться. 

Именно на это направлены все нормативные документы, регла-

ментирующие как подготовку будущих учителей к выполнению 

трудовых функций, так и сами трудовые функции учителя.  

Рассмотрим перечень компетенций из ФГОС ВО 3++ [201, 

203], участвующий в формировании исследуемой готовности, 

как обеспечивающий преемственность в подготовки выпускни-

ков педагогических вузов уровня бакалавриата (таблица 11). 

Сопоставление в контексте формирования готовности бу-

дущего учителя к организации проектной деятельности обу-

чающихся ФГОС ВО 3++ [94; 96] и «Профессиональный стан-

дарт педагога» [149] представлено в таблице 12. 

Результат анализа показывает, что сохраняется преемст-

венность образовательной системы подготовки будущих учи-

телей, корректируются только результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции), которые необходимы будущему 

учителю для успешной профессиональной деятельности и про-

ектирования профессиональной карьеры. 
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Таблица 11 

Перечень компетенций, участвующих в формировании  

готовности будущего учителя к организации  

проектной деятельности обучающихся 

ФГОС ВО 44.03.05  

Педагогическое образование 

(два профиля подготовки) 

Стандарт 2016 года 

ФГОС ВО 44.03.05  

Педагогическое образование  

(два профиля подготовки) 

Стандарт 2018 года 

Наименование компетенции 

Код Определение и структура 

компетенции 

Код Определение и структура ком-

петенции 

Профессиональные компетен-

ции (ПК) 

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 

ПК

–2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ОП

К-8 

способен осуществлять педаго-

гическую деятельность на ос-

нове специальных научных 

знаний 

ПК

–12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся 

ПК-

7 

способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способно-

сти 

ОП

К-3 

способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОП

К-7 

способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ 

ПК

–9 

способностью проектиро-

вать индивидуальные об-

разовательные маршруты 

ОП

К-5 

способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и коррек-

тировать трудности в обучении 



Таблица 12 

Соответствие ФГОС ВО 3++ и Профессионального стандарта педагога 

№ ФГОС ВО 3++ Профессиональный стандарт педагога 

Код Компетенция  Трудовая функция Содержание трудовой функции 

1 ОПК-

8 

способен осуще-

ствлять педагоги-

ческую деятель-

ность на основе 

специальных на-

учных знаний 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Трудовые 

действия 

– объективная оценка знаний обучающих-

ся на основе тестирования и других мето-

дов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Необходимые 

умения 

– организация различных видов внеуроч-

ной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и истори-

ко-культурного своеобразия региона 

Необходимые 

знания 

– основы методики преподавания, основ-

ные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий 

Воспитательная дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образова-

тельной среды 

Развивающая дея- Необходимые – использование в практике своей работы 
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№ ФГОС ВО 3++ Профессиональный стандарт педагога 

Код Компетенция  Трудовая функция Содержание трудовой функции 

тельность умения психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и разви-

вающий 

2 ОПК-

3 

способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Трудовые 

действия 

– формирование мотивации к обучению 

Необходимые 

умения 

– владение формами и методами обуче-

ния, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Воспитательная дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициа-

тивы, творческих способностей, формиро-

вание гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся куль-

туры здорового и безопасного образа жиз-

ни 

Необходимые 

умения 

– управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 
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№ ФГОС ВО 3++ Профессиональный стандарт педагога 

Код Компетенция  Трудовая функция Содержание трудовой функции 

Развивающая дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициати-

вы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведе-

ния, навыков поведения в мире виртуаль-

ной реальности и социальных сетях, фор-

мирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения 

Необходимые 

умения 

– разработка и реализация индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, индиви-

дуальных программ развития и индивиду-

ально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрас-

тных особенностей обучающихся 

3 ОПК-

7 

способен взаимо-

действовать с уча-

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Трудовые 

действия 

– систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 
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№ ФГОС ВО 3++ Профессиональный стандарт педагога 

Код Компетенция  Трудовая функция Содержание трудовой функции 

стниками образо-

вательных отно-

шений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

Воспитательная дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности ре-

бенка (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.) 

Необходимые 

умения 

– построение воспитательной деятельно-

сти с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей; 

– общение с детьми, признание их досто-

инства, понимания и принятия их 

Развивающая дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– формирование системы регуляции пове-

дения и деятельности обучающихся 

4 ОПК-

5 

способен осуще-

ствлять контроль 

и оценку форми-

рования результа-

тов образования 

обучающихся, вы-

являть и коррек-

тировать трудно-

сти в обучении 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Трудовые 

действия 

– формирование универсальных учебных 

действий; 

– формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

– организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающи-

мися 
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№ ФГОС ВО 3++ Профессиональный стандарт педагога 

Код Компетенция  Трудовая функция Содержание трудовой функции 

Необходимые 

умения 

– объективное оценивание знаний обу-

чающихся на основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соответствии с ре-

альными учебными возможностями детей 

Развивающая дея-

тельность 

Трудовые 

действия 

– оказание адресной помощи обучающимся 

 

 



ГЛАВА III 

Формирование готовности будущих учителей  

к выполнению трудовых функций  

в условиях цифровизации образования 
 

§3.1. Исторический аспект внедрения  

цифровых технологий в образование 

 

 

В середине ХХ века научными работниками научно-

исследовательских институтов (НИИ), преподавателями вузов 

были организованы курсы обучения школьников началам про-

граммирования и элементам кибернетики. Самый удачный 

опыт внедрения цифровых технологий в образование, описан-

ный в методике обучения школьников информатике, – это 

опыт академика А.П. Ершова и его сотрудников (обучение 

программированию учащихся школ с математическим уклоном 

г. Новосибирска) [29]. 

Работы А.П. Ершова и С. И. Шварцбурда, легли в основу 

методики факультативного изучения программирования, что 

позволило к середине 60-х годов ХХ века внести изменения в 

базисный учебный план (БУП) за счет введения факультативов 

по информатике. Разработки B.C. Леднева и А.А. Кузнецова, 

позволили в курсе математики и ее приложений в эксперимен-

тальном виде ввести разделы «Основы кибернетики», «Про-

граммирование», «Вычислительная математика», «Векторные 

пространства и линейное программирование». С точки зрения 

прикладного аспекта кибернетики В.М. Монахов, С.И. Шварц-

бурд и др. предложили обучающимся познакомиться с про-

граммированием и основными устройствами электро-

вычислительных машин (ЭВМ). 

Однако плохая методическая подготовка учителей и от-

сутствие материально-технической базы в школах оказались 
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препятствиями широкого распространения подобных факуль-

тативных курсов. Такие курсы основывались на «безмашин-

ном» обучении. Впоследствии (в середине 70-х годов XX века) 

курс «Основы кибернетики» был включен в число факульта-

тивных курсов средней общеобразовательной школы в объеме 

140 часов.  

А.П. Ершовым было проведено сравнение уровня препо-

давания программирования в школах СССР и США в 60-е го-

ды ХХ века, на основании которого он сделал вывод о совпа-

дении тенденций в образовании с наличием определенного 

разрыва во времени исполнения замыслов. Объяснялось это 

тем, что в США получило широкое распространение общая 

пропаганда вычислительной техники и ее применений. Однако, 

А.П. Ершов отмечал отсутствие общенациональных программ 

и плохую организацию систематического изучения вычисли-

тельного дела в средних школах [69]. 

В начале 70-х годов ХХ века, преимущественно в школах 

Москвы, Ленинграда и Новосибирска, стала осуществляться 

комплексная подготовка обучающихся по специальностям, 

связанных с ЭВМ. В это время получила развитие система 

межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК), 

часть специализаций которых относились к профессиональной 

подготовке обучающихся старших классов в области примене-

ния вычислительной техники (оператор ЭВМ, оператор уст-

ройств подготовки данных для ЭВМ, электромеханик по ре-

монту и обслуживанию внешних устройств ЭВМ, регулиров-

щик электронной аппаратуры, программист-лаборант, опера-

тор вычислительных работ). 

Позже благодаря появлению многотерминальных ком-

плексов на базе малых ЭВМ, диалоговых вычислительных сис-

тем и персональных компьютеров в УПК стали появляться но-

вые специальности в подготовке обучающихся, связанных с 

обработкой информации на компьютере. Однако в начале 90-х 
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годов ХХ века численность УПК резко сократилась, лишь не-

многие из них осуществляли подготовку пользователей персо-

нального компьютера и компьютерных дизайнеров.  

В конце 70-х годов ХХ века в школах и вузах стали появ-

ляться программируемые микрокалькуляторы. С их помощью 

можно было производить как быстрые вычисления, так и соз-

давать программы, описывая алгоритмические процессы, зано-

ся определенные значения переменных в стек, обменивать их в 

памяти и получать новые значения. Одновременно с их введе-

нием в школы появились методические разработки, которые 

позволили обеспечить массовое обучение обучающихся про-

граммированию на микрокалькуляторах. Однако персональные 

компьютеры стали вытеснять из школьного образования такой 

вид техники. Следует заметить, что изучение особенностей 

программируемых микрокалькуляторов, вычислений входили в 

курс алгебры 9 класса в 1995 году в раздел «Вычисления на 

программируемом калькуляторе» [4]. 

Вопрос об обязательном изучении информатики в школе 

был поставлен в 1984 году (апрель) на Пленуме ЦК КПСС и 

Верховного Совета СССР. Решением Пленума в «Основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы» перед педагогикой были поставлены задачи: 

1) вооружения обучающихся знаниями и умениями по исполь-

зованию вычислительной техники; 2) обеспечения широкого 

применения компьютеров в учебном процессе» [168]. Поста-

новление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 28 марта 

1985 г. № 271 «О мерах по обеспечению компьютерной гра-

мотности учащихся и широкого внедрения электронно-

вычислительной техники в учебный процесс» [147] положило 

начало процессу информатизации отечественной школы. Во 

всех средних учебных заведениях страны был введен новый 

общеобразовательный учебный предмет «Основы информати-

ки и вычислительной техники». Началось оснащение учебных 
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заведений компьютерными классами (кабинетами вычисли-

тельной техники), которые стали рассматривать как обязатель-

ную составляющую оборудования школы. 

В это же время для рассмотрения Академии наук СССР, 

Академии педагогических наук СССР, НИИ «Содержания и 

методов обучения» предлагается первая пробная школьная 

программа по информатике [43]. В пояснительной записке этой 

программы А.П. Ершов указывал, что главной задачей курса 

«Информатика и вычислительная техника» является не столько 

обучение практическим навыкам написания простых и средней 

сложности программ и приемам работы с конкретными ЭВМ, 

сколько формирование у всех обучающихся операционного 

стиля мышления, умения оптимально организовать и описать 

свои мыслительные действия. Оптимально организовать дея-

тельность, выбрать наиболее рациональные способы решения 

проблем важны в обучении курса информатики и в настоящее 

время. 

Бурное развитие вычислительной техники, ее массовое 

использование на производстве, разработка эффективных ал-

горитмов, способов и средств обработки, хранения и передачи 

информации, зарождение Информационного общества повлек-

ли за собой изменение социального заказа, обращенного к це-

лям и задачам школьного образования. 

Несмотря на растущий интерес подрастающего поколения 

к использованию ЭВМ в различных отраслях (науке, технике, 

производстве), возможности непосредственного знакомства с 

машинами были ограничены. Поэтому в школах обучение ин-

форматике в 9-10 классов также реализовывалось в «безма-

шинном» варианте. А.П. Ершов считал, что именно при таком 

варианте преподавания информатики в школе, обучающиеся 

смогут лучше усвоить основные понятия программирования.  

Первый этап введения информатики в массовое школьное 

образование является самым сложным. Главным образом это 
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касалось аппаратного и программно-методического обеспече-

ния (оснащение школ компьютерной техникой, базовым про-

граммным обеспечением), а также методической подготовки 

учителей информатики. Для этого в сжатые сроки многие учи-

теля физико-математического направления прошли специаль-

ные курсы переподготовки, а в педагогических институтах 

стала осуществляться регулярная подготовка учителей инфор-

матики.  

Согласно первой учебной программе по информатике, 

целью обучения являлось формирование представлений об ос-

новных правилах и методах реализации решения задачи на 

ЭВМ и элементарных умений пользоваться микрокомпьюте-

рами для решения задач, а также ознакомлении обучающихся с 

ролью ЭВМ в современном общественном производстве и пер-

спективами развития вычислительной техники. Данная цель 

обобщенно формулирует элементы компьютерной грамотно-

сти, которая состояла из теоретических знаний и практических 

умений. Теоретические знания включали в себя: 

‒ знания способов представления основных характе-

ристик объекта в виде, удовлетворяющем требованиям компь-

ютерного исследования математической модели; 

‒ знания типов алгоритмов;  

‒ знания форм представления алгоритмов;  

‒ знания элементов и синтаксиса алгоритмического 

языка (ориентированного на человека); знаний одного из язы-

ков программирования (ориентированного на машину) и пред-

ставление о программном обеспечении и пакетах прикладных 

программ.  

В практические умения входили такие умения, которые 

позволяли обучающемся осуществлять алгоритмизацию, про-

граммирование и решение учебных задач с помощью ЭВМ. 

Данный этап должен был ликвидировать отставание в 

информационном образовании, по сравнению с Западом. По-
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этому целью обучения информатике и явилось формирование 

компьютерной грамотности. Наиболее полно элементы ком-

пьютерной грамотности описаны в методическом руководстве 

для учителей авторов А.П. Ершова, В.М. Монахова, А.А. Куз-

нецова и др. [54]. Так, например, в содержание компьютерной 

грамотности эта группа авторов вкладывали следующие ком-

поненты: 

‒ понятие об алгоритме, его свойствах, средствах и 

методах описания алгоритмов, программе как форме представ-

ления алгоритма для ЭВМ;  

‒ основы программирования на одном из языков про-

граммирования; практические навыки обращения с ЭВМ; 

‒ принцип действия и устройство ЭВМ и ее основных 

элементов; 

‒ применение и роль компьютеров в производстве и 

других отраслях деятельности человека. 

В виду разнородности компьютерной техники, установ-

ленной в школах (Агат, Корвет, БК, Ямаха, УКНЦ и др.), не 

было единого программного обеспечения и образовательных 

сред, что сказывалось на сложности преподавания. 

В 1987 году был объявлен конкурс школьных учебников 

по информатике. В результате в школах стали использоваться 

учебники В.И. Каймина и др. [57], А.Г. Гейна и др. [116],  

А.Г. Кушниренко [82]. Авторы данных учебников предлагали 

разные подходы к определению содержания общеобразова-

тельного курса информатики и, как следствие, имели разные 

представления о содержании итоговой грамотности обучаю-

щихся в данной предметной области.  

В 1990 году была разработана и опубликована концепция 

информатизации образования, которая определила основные 

направления и этапы развития нашего общества с точки зрения 

требований, зарождающегося Информационного общества 

[67]. В концепции подчеркивалось, что информатизация обра-
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зования – это «процесс подготовки человека к полноценной 

жизни в условиях информационного общества». При этом ука-

зывалось, что информатизация образования является не только 

следствием, но и стимулом развития новых информационных 

технологий, что она содействует ускоренному социально-

экономическому развитию общества в целом. 

В начале 90-х годов ХХ века в содержательном направле-

нии развития информатизации образования были определены 

четыре наиболее важные задачи: 

‒ подготовка специалистов для профессиональной 

деятельности в информационной среде, владеющих новыми 

информационными технологиями; 

‒ формирование в обществе новой информационной 

культуры; 

‒ фундаментализация образования за счет его сущест-

венно большей информационной ориентации и изучения фун-

даментальных основ информатики; 

‒ формирование у людей нового информационного 

мировоззрения. 

В 1993 году была принята программа «Информатизация 

образования в Российской Федерации на 1994-1995 гг.», кото-

рая вобрала в себя основные стратегические направления ин-

форматизации системы образования СССР и была призвана 

решить ближние цели. Но в рамках этой программы слабо ре-

шалась проблема существенного улучшения уровня подготов-

ки учащихся к практической деятельности в области информа-

тизации.  

Чтобы преодолеть эту тенденцию, требовались усилия на 

национальном уровне. 

В 2001 году была принята Федеральная целевая програм-

ма «Развитие единой образовательной информационной сре-

ды» [161]. Она ставила целью создание цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей: 
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‒ единство образовательного пространства на всей 

территории страны;  

‒ повышение качества образования во всех регионах 

России;  

‒ сохранение, развитие и эффективное использование 

научно-педагогического потенциала страны;  

‒ создание условий для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационных технологий; 

‒ создание условий для предоставления российских об-

разовательных услуг русскоязычному населению за рубежом.  

Наряду с амбициозными целями программа предусматри-

вала восстановление технологической инфраструктуры систе-

мы образования, поставку в образовательные учреждения 

средств вычислительной техники, подключение их к Интерне-

ту для доступа к глобальным информационным ресурсам, соз-

дание и использование в учебном процессе цифровых (элек-

тронных) учебных материалов. 

Не все задачи программы «Развитие единой образова-

тельной информационной среды» (РЕОИС) удалось выполнить 

до ее завершения в 2004 году. Однако была приостановлена 

деградация технологической инфраструктуры сферы образова-

ния. В результате оснащенность школ персональными компь-

ютерами выросла более чем в 10 раз: если в 2000 году на  

1 компьютер в школах приходилось около 500 учеников, то в 

2004 году – уже 46. Было создано 17 образовательных порта-

лов федерального уровня, разработано около 100 образова-

тельных мультимедиа продуктов. Более 220 тыс. преподавате-

лей прошли переподготовку в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Тем не менее, уровень 

использования ИКТ в образовании оставался низким. Сущест-

вовавшие электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе использовались слабо. 

В 2006–2010 гг. в результате проводимых масштабных 

программ в модернизации образовательные организации Рос-
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сийской Федерации стали подключать к Интернету. В 2006 го-

ду было подключено 9 тысяч из 62 тысяч общеобразователь-

ных учреждений к Интернету; к началу 2011-2012 учебного 

года Министерство информационных технологий и связи Рос-

сии обеспечило подключение к Интернету 97% школ по всей 

стране на скорости не менее 128 Кбит/с. 

Однако, в начале ХХI века рынок электронных образова-

тельных ресурсов отсутствовал, как и стандарты и требования 

к их разработке. Лишь около 10% школ имели доступ в Интер-

нет. Учителя не спешили разрабатывать и осваивать новые ме-

тоды и приемы использования ИКТ технологий на препода-

ваемых предметах и на основе ИКТ организовывать самостоя-

тельную учебно-познавательную деятельность обучающихся, в 

том числе и проектную. 

Программа РЕОИС завершилась, но, заметных сдвигов в 

решении задач, решаемых за счет нее, не произошло [20]. От-

части это связано с тем, что участники программы предпочи-

тали рассматривать информатизацию образования только как 

технологическую (не педагогическую) проблему. В школах ус-

танавливали компьютеры, подключали их к Интернету, вводи-

ли в действие образовательные порталы, разрабатывали циф-

ровые образовательные ресурсы (электронные учебные мате-

риалы), т.е. шло развитие технологической инфраструктуры 

школы. Учителей знакомили с новыми информационными и 

коммуникационными технологиями. Но, все это не приводило 

к сдвигам в организации работы обучающихся с ИКТ при изу-

чении различных школьных предметов, так как без внимания 

оставались следующие содержательные вопросы: 

‒ как технологическая инфраструктура помогает в ре-

шении стоящих перед школой задач формирования прочных 

знаний и умений по средствам ИКТ; 

‒ как повысить доступность востребованных образо-

вательных услуг; 
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‒ как улучшить общеобразовательную подготовку 

школьников средствами ИКТ. 

Программа РЕОИС строилась на предположении, что вне-

дрение ИКТ автоматически приведет к улучшению работы 

школы по подготовки выпускников в области владения ИКТ. 

Она не ставила задач по совершенствованию существующей 

организации учебного процесса, по внесению изменений в со-

держание и методы обучения по средствам ИКТ. Предполага-

лось, что учителя школы получат компьютеры и самостоятель-

но проведут все необходимые преобразования по внедрению 

возможностей ИКТ в процесс формирования предметных зна-

ний и умений. Программа РЕОИС не принимала во внимание, 

что школа – сложное информационное производство, настроен-

ное на сложившиеся способы работы и традиционные (бумаж-

ные) информационные технологии. Неудивительно, что постав-

ляемые в рамках программы средства ИКТ зачастую использо-

вались недостаточно или не использовались вовсе учителями 

предметниками за исключением учителей информатики. 

Анализ опыта программы РЕОИС показал [2], что вне-

дрение ИКТ в образование должно осуществляться системно, 

опираться на перспективные научно-педагогические разработ-

ки. Для обновления школьного образования в соответствии с 

требованиями Информационного общества необходима циф-

ровая инфраструктура, которая обеспечит поставку в образова-

тельные учреждения компьютеров с программным обеспече-

нием, облегчающим учителям предметниках внедрять педаго-

гические технологии для организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  

Эта инфраструктура возникает в виде конкурирующих 

издателей учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), поставщиков образовательных услуг через 

Интернет, множащихся сетевых образовательных сообществ. 

Опыт реализации РЕОИС показал, что необходимо системное 
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действие, которое одновременно помогает становлению этой 

инфраструктуры и формирует способность администрации об-

разовательного учреждения, учителей, обучающихся и их ро-

дителей использовать новые возможности ИКТ. Но для этого 

нужны инвестиции в образования, способствующие:  

‒ разработки востребованных на образовательном 

рынке высококачественных цифровых образовательных ресур-

сов, «выращивание» разработчиков цифровых учебно-

методических материалов для образовательной индустрии в 

соответствии с требованиями Информационного общества; 

‒ созданию межшкольных методических центров, ко-

торые обеспечат методическую поддержку учителей в пере-

ходный период, станут базой кристаллизации передового опы-

та на местах; 

‒ массовой подготовки учителей к использованию 

комплекса педагогических и информационных технологий в 

учебном процессе [20, с. 91]. 

По мнению экспертов Всемирного банка, синтез этих на-

правлений может обеспечить системность обновления содержа-

ния образования, организации и методов учебной работы, раз-

работки необходимых на практике цифровых учебно-

методических материалов, инструментов и сервисов, а также 

подготовки и повышения квалификации учителей. Это положе-

ние стало основой трехлетнего федерального проекта «Инфор-

матизация системы образования» (ИСО), который по поруче-

нию Министерства образования и науки России начал осущест-

влять Национальный фонд подготовки кадров в 2005 году [170]. 

Миссией проекта ИСО стала системная интеграция (освое-

ние и активное использование) ИКТ в работу учреждений обще-

го и начального профессионального образования. Проект был 

направлен на решение нескольких взаимосвязанных проблем: 

1) растущее неравенство в доступе к качественному обра-

зованию; 



97 

 

 

2) неравенство региональных возможностей в сфере обра-

зования; 

3) снижение уровня преподавания общеобразовательных 

дисциплин; 

4) недостаточная готовность обучающихся использовать 

свои знания в реальных жизненных ситуациях; 

5) неготовность работников образования использовать 

ИКТ в своей работе [170, с. 21]. 

Первая проблема решалась путем создания доступной че-

рез Интернет коллекции цифровых образовательных ресурсов 

и учебных материалов нового поколения, ориентированных, в 

том числе, на использование обучающимися в ходе самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности (самообразова-

ния). Проект поддержал развертывание интернет-обучения в 

учреждениях, ведущих заочную учебную работу со школьни-

ками – дистанционное обучение. 

Значимым явлением стало начатое в 2007году обеспече-

ние всех школ страны единым набором общесистемного и 

прикладного программного обеспечения, который получил на-

звание «Первая помощь». Поставленный в каждую школу на-

бор из нескольких десятков DVD-дисков содержал антивирусы 

и средства контент-фильтрации, операционную систему и па-

кет офисных программ от Microsoft, набор программ для ре-

шения задач управления школой от компании 1С, профессио-

нальные редакторы для обработки графической, аудио- и ви-

деоинформации. В этот набор была включена русскоязычная 

операционная система на базе Linux. Благодаря обеспечению 

школ пакетом «Первая помощь» были выравнены их возмож-

ности по доступу к постоянно обновляемым современным опе-

рационным программам и базовым программным средствам. 

Вторую проблему проект ИСО помогал решать путем 

сглаживания неравенства региональных возможностей за счет 

развертывания сети межшкольных методических центров 



98 
 

 

(ММЦ), которые обеспечивали учителям, обучающимся и на-

селению в сельской местности доступ к современным образо-

вательным ресурсам. Развертывание сети ММЦ способствова-

ло преодолению разрыва в уровне информатизации образова-

ния между различными территориями и регионами. 

Повышению уровня освоения обучающимися всех учеб-

ных дисциплин способствовала не только коллекция цифровых 

образовательных ресурсов и учебно-методических материалов, 

но и подготовка, предусмотренная в рамках проект ИСО, спе-

циалистов в области педагогического дизайна, которые обес-

печивали повышение образовательной результативности соз-

даваемых цифровых образовательных ресурсов. Развертывае-

мая в проекте система непрерывного профессионального раз-

вития и методической поддержки учителей способствовала ос-

воению и применению ими ИКТ в образовательном процессе. 

Четвертая проблема, связанная с неготовностью обучаю-

щихся применять свои знания и умения в области ИКТ, фор-

мируемые на учебных занятиях по информатики или в процес-

се самообразования в реальных жизненных ситуациях, реша-

лась путем привнесения в школу новых образовательных прак-

тик, использования проектной технологии. Обучающиеся во-

влекались в групповую проектную деятельность по средствам 

цифровых лаборатории, выступая в роли экспериментаторов, 

выдвигая и проверяя гипотезы, делая заключения на основе 

собранной и обработанной с помощью ИКТ информации. 

Проблема неготовности учителей к использованию ИКТ в 

учебном процессе решалась путем разработки необходимых 

учебно-методических материалов и организации целенаправ-

ленной подготовки будущих учителей. 

Разработчики проекта ИСО стремились решить ряд взаи-

мосвязанных задач, среди которых: 

1) активизация учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся, формирование у них организованности, способно-
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сти самостоятельно учиться, находить и использовать необхо-

димую информацию в Интернете, работать в коллективе, нахо-

дить решения в нестандартных ситуациях по средствам ИКТ; 

2) использование учителями активных методов организа-

ции учебно-познавательной деятельности обучающихся, по 

средствам гибкого и постоянно пополняемого методического 

инструментария на базе ИКТ; 

3) обеспечение доступности качественных образователь-

ных ресурсов и услуг для каждого заинтересованного в них 

участника образовательного процесса[68]. 

К основным результатам проекта ИСО можно отнести 

следующее: 

‒ новые учебно-методические материалы (наборы 

цифровых образовательных ресурсов, которые иллюстриру-

ют/дополняют традиционные учебники, и методики включения 

их в учебный процесс; информационные источники сложной 

структуры, которые могут использоваться как в традиционном 

учебном процессе, так и для поддержки инновационных педа-

гогических практик; инновационные учебно-методические 

комплексы, которые направлены на обновление преподавания 

учебных предметов с использованием ИКТ); 

‒ национальная интернет-коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), которой 

педагоги продолжают пользоваться и сегодня; 

‒ цифровые инструменты для решения задач управле-

ния образовательными организациями; 

‒ курсовая подготовка будущих и работающих педаго-

гов и руководителей учреждений образования в области при-

менения ИКТ в образовании; 

‒ расширение результативного использования ИКТ 

(уровень информатизации) и повышение информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся в школах 

пилотных регионов проекта; 
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‒ действующая сеть из более чем 200 региональных и 

межшкольных методических центров в пилотных регионах 

проекта; 

‒ распространение отработанных в проекте решений и 

созданных ресурсов в других регионах страны[170]. 

Сегодня все образовательные учреждения в стране под-

ключены к Интернету. Благодаря повсеместному доступу к 

Интернету стало возможным использование электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. Необхо-

димую нормативную базу заложил закон «Об образовании в 

Российской Федерации» [158]. Одним из решений задачи по 

расширению онлайн-образования и использованию массовых 

онлайн-курсов стало развертывание в 2015 году при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Национальной платформы открытого образования». Она была 

создана группой ведущих отечественных университетов (МГУ, 

СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ 

и ИТМО) для размещения на ней онлайн-курсов по базовым 

дисциплинам, которые изучаются в российских университетах. 

Многочисленные международные исследования PISA и 

педагогической инноватики (ITL, Стэнфордский университет) 

показали, что современные цифровые технологии являются 

хорошим инструментом именно для поддержки новых высоко-

эффективных методов организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся [236].Для успешного формирова-

ния у обучаемых компетенций, необходимых им для успешной 

социализации и выполнению в дальнейшем профессиональных 

функций в Информационном обществе, они должны овладеть 

ИКТ, как средством достижения планируемых результатов.  
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§3.2. Тенденции развития образования  

в условиях цифровизации 

 

 

Идеи Информационного общества впервые была сформу-

лирована в конце 60-х годов ХХ столетия западными социоло-

гами и философами Д. Белл, А. Тоффлер, М. Маклюэн, Е. Ма-

суда и др., которые в то время не были понятны и приняты об-

ществом в силу неоднозначности их толкования, а ЮНЕСКО 

выразила обеспокоенность ограниченностью концепции ин-

формационного общества. Отчасти из-за того, что в 70-х годах 

ХХ века позиция ЮНЕСКО предусматривала продвижение 

концепции «Общество знаний», а не мирового «Информацион-

ного общества» [119, с. 82-84.]. Концепция «Общество знаний» 

основана на учете все возрастающей изменчивости, динамич-

ности окружающего мира, ее можно условно назвать «страте-

гией опережающего развития».  

Наиболее четко позиция ЮНЕСКО по вопросу соотноше-

ния информационного общества и общество знания представ-

лена в интервью заместителя Генерального директора ЮНЕ-

СКО по вопросам коммуникации и информации Абдул Вахид 

Хана. В ответ на вопрос, чем концепция «Общество знаний» 

отличается от концепции «Информационного общества» и по-

чему в мире, где 80 % людей не имеют доступа к базовым 

структурам телекоммуникаций, «Общество знаний» являются 

ключом к лучшему будущему, он сказал: «На самом деле эти 

два понятия являются взаимодополняющими. «Информацион-

ное общество» является функциональным блоком «Общество 

знаний». По моему мнению, концепция информационного об-

щества связана с идеей «технологических инноваций», тогда 

как понятие «Общество знаний» охватывает социальные, куль-

турные, экономические, политические и экономико-правовые 

аспекты преобразований, а также более плюралистический, 



102 
 

 

связанный с развитием, взгляд на будущее. С моей точки зре-

ния, концепция «Общество знаний» предпочтительнее концеп-

ции «Информационное общество», поскольку она лучше отра-

жает сложность и динамизм происходящих изменений» [119, с. 

23-24].  

К числу наиболее существенных черт, характеризующих 

информационное общество, можно отнести следующие:  

‒ информация и знания – главная преобразующая сила 

общества, а информационные ресурсы – это стратегические ре-

сурсы общества;  

‒ глобальная информатизация, стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий – основа но-

вой экономики, экономики знаний;  

‒ новизна, быстротечность, ускорение – наиболее харак-

терные черты жизни;  

‒ цикл обновления как производственных, так и соци-

альных технологий составляет шесть-восемь лет, опережая 

темпы смены поколений;  

‒ непрерывное образование и способность к переквали-

фикации – неотъемлемая часть сохранения социального стату-

са личности;  

‒ судьба каждого человека зависит от способности свое-

временно находить, получать, адекватно воспринимать и про-

дуктивно использовать новую информацию [207]. 

Зарождающаяся мировая глобализация в конце ХХ века, 

возникшая первоначально как экономический феномен, в ин-

формационном обществе распространяется и на многие аспек-

ты образования. Болонская декларация послужила катализато-

ром к реформированию национальных систем образования, 

направленному на преодоление возникающих противоречий 

(нравственных, религиозных, политических, экономических, 

техногенных), возведенных на уровень глобальных задач и на-

правленному на разработку новой парадигмы образования. 
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Модель «поддерживающего обучения» в постиндустриальном 

обществе, основанная на фиксированных приемах и методах 

обучения, предназначенных для того, чтобы научить подрас-

тающее поколение справляться с уже известными, повторяю-

щимися ситуациями, оказалась непригодной для информаци-

онного общества и мировой глобализации, отличительной чер-

той которых становится изменчивость, ускоряющийся темп 

всех процессов, лавинообразное нарастание информации. Эти 

процессы сопровождаются обострением проблем в мировом 

образовательном пространстве, ведут к радикальным измене-

ниям в этой сфере и формированию новой образовательной 

системы. С одной стороны, происходит выход процесса обра-

зования за пределы определенного возраста и старых институ-

тов: люди начинают учиться раньше, заканчивают позже, учат-

ся не только в образовательных учреждениях, но и дистантно. 

С другой стороны, революция в информационных технологиях 

активно проникает в сферу образования – происходит повы-

шение производительности учебного труда, радикальная инди-

видуализация учебных траекторий и рост аутентичности учеб-

ного опыта[228].  

Кардинальное изменение места и роли информации в 

жизни общества, последствия информационного взрыв, очер-

чивают наиболее существенные тенденции развития образова-

ния, которые представляются нам наиболее значительными для 

информационного общества.  

Пародигмальность образования. Целью образования в 

информационном обществе становится не подготовка подрас-

тающего поколения к будущей деятельности (прежде всего, 

профессиональной) за счет накопления впрок как можно боль-

шего объема готовых, систематизированных, изначально ис-

тинных (в силу авторитета науки) знаний, а развитие личности, 

овладение ею способами приобретения существующих и поро-

ждения новых знаний. Характер принципиальных изменений, 
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происходящих в системе образования второго десятилетия XXI 

века, отражается в понятии «новая парадигма образования».  

По определению С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, пара-

дигма – это «образец, тип, модель…» [181, с. 148].  

В словаре иностранных слов дается следующее определе-

ние парадигмы: парадигма – это «[гр. paradeigma пример, обра-

зец] – 1) исходная концептуальная схема; 2) пример из исто-

рии, взятый для доказательства, сравнения» [179, с. 369].  

«Парадигма, – по определению Г.М. Коджаспирова, – со-

вокупность основных положений и принципов, лежащих в ос-

нове той или иной теории, обладающая специфическим кате-

гориальным аппаратом и признающаяся группой ученых» [62, 

с. 31]. Если сущность парадигмы образования последней чет-

верти ХХ века выражалась в лозунге «Образование – на всю 

жизнь», то новая образовательная парадигма – это своего рода 

стратегия образования для будущего, лозунг которой – «Обра-

зование в течение всей жизни».  

Суть парадигмы образования – «Образование в течение 

всей жизни» характеризуется следующими факторами:  

‒ все возрастающий объем знаний, что обусловлено 

стремительным нарастанием и массовой доступности инфор-

мационных потоков, совершенствование технологий во всех 

сферах деятельности общества и человека приводит к смеще-

нию основного акцента с усвоения значительных объемов ин-

формации, накопленной впрок, на овладение способами непре-

рывного приобретения новых знаний и умения учиться само-

стоятельно;  

‒ освоение навыков работы с любой информацией на 

различных носителях, с разнородными, противоречивыми дан-

ными, формирование навыков самостоятельного (критичного), 

а не репродуктивного типа мышления позволяет совершенст-

вовать и повышать уровень компетентности выпускника любо-

го уровня обучения;  
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‒ создание единого информационного образовательного 

пространства, что позволит решить проблемы формирования и 

управления сложными системами образования, предполагаю-

щими разностороннюю подготовку будущих специалистов как 

с базовым (начальным), так и повышенным уровнем компе-

тентности специалиста, уже задействованного в сфере трудовых 

отношений, согласно профессиональным стандартам.  

Вхождение человеческой цивилизации в информационное 

общество предъявляет качественно новые требования к систе-

ме образования.  

Массификация образования. Декларация тысячелетия 

ООН в 2000 году провозгласила: «Мы также преисполнены 

решимости: обеспечить, чтобы … во всем мире... девочки и 

мальчики имели равный доступ ко всем уровням образования» 

[33]. Это положение фиксирует изменения в образовании – 

увеличение массовости и продолжительности образования: ес-

ли в 50-е годы ХХ века в мире насчитывалось менее миллиарда 

грамотных людей, то в конце первого десятилетия XXI века их 

уже 3,5 миллиарда. При этом растет продолжительность обу-

чения в современном мире и, согласно прогнозам Института 

образования НИУ ВШЭ, к 2060 году может составить в России 

20 лет (речь идет о среднем и высшем образовании). Для срав-

нения – в США тот же показатель будет равняться 25 годам. За 

последние 22 года количество учителей удвоилось, из почти 

элитной профессии (до начала Второй мировой войны) она 

превратилась в сверхмассовую, как указывает И.Д. Фрумин, 

руководитель Института образования НИУ ВШЭ [209]. 

Ключевая причина описанных выше изменений – эконо-

мическая. Возникают более высокие требования к квалифика-

ции тех, кто выходит на рынок труда, снижается предсказуе-

мость рынка труда, происходят изменения в его характере, по-

являются виртуальные рабочие места и укрепляется парадигма 

образования информационного общества – «Непрерывное об-

разование» или «Образование в течение всей жизни».  
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Дистанционность образования. Глобализация образова-

ния в информационном обществе, Болонский процесс, сетевое 

взаимодействие вузов партнеров создают условия реализации 

массовых онлайн-курсов (massive open online course – MOOCs). 

Самая академическая МООС платформа – проект EDX [113], 

совместный некоммерческий продукт Массачусетского техно-

логического института (MIT), университета Гарварда и уни-

верситета Беркли для бесплатного дистанционного обучения 

всех желающих – соответствует самому высокому универси-

тетскому уровню и рассчитан на международную аудиторию.  

Но при этом международная аудитория должна понимать 

язык, чаще всего английский, на котором ведутся лекции, слу-

шатели должны владеть определенными компетенциями, спо-

собствующими осуществлению самообразования в течение 

всей жизни, а к лекциям должны быть предложены интерак-

тивные тренажеры. Обязательное наличие интерактивных тре-

нажеров в дистанционном обучении следует из исследований 

отечественных и зарубежных ученых. Так, по мнению ученых 

из Университета Карнеги Меллон, просмотр видео-лекций яв-

ляется довольно неэффективным способом обучения. Анализ 

результатов изучения курса по введению в психологию, откры-

тым на образовательной платформе Coursera (Институт техно-

логии штат Джорджия [244]), показал, что студенты, изучаю-

щие курс только на традиционной платформе MOOC (видео-

лекции) набрали на экзамене до 57% очков, в то время как в 

группе, выбравшей расширенную версию, включавшую инте-

рактивные материалы, этот показатель был равен 66%. Студен-

ты – участники комбинированного курса выполнили интерак-

тивные задания, направленные на проверку владения обучаю-

щимися знаниями и умениями по курсу, а не просто «поста-

вить галочку», показали результаты в 6 раз выше, чем те, кто 

только читал тексты и смотрел видеолекции дистанционных 

курсов.  
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Согласно данным Исследовательского центра муници-

пального колледжа при Колумбийском университете, около 

семи миллионов человек (а это примерно треть всех студентов 

американских вузов) участвовали или участвуют в «традици-

онных онлайн-курсах». Центр провел девять социологических 

исследований, изучив сотни тысяч курсов штатов Вашингтон и 

Вирджиния. Выводы довольно неутешительны [241] – дистан-

ционно обучавшиеся студенты колледжей в среднем хуже ус-

ваивают программу и чаще «заваливают» экзамены, чем сту-

денты, посещающие традиционные занятия.  

Многие студенты вузов не только в Америке [241], но и в 

России не умеют учиться самостоятельно, не умеют правильно 

распределять время и просто неспособны овладеть даже базо-

выми знаниями без помощи преподавателя.  

Таким образом, без существенного усовершенствования 

методик дистанционного обучения, вузам нет смысла более ак-

тивно интегрировать онлайн-курсы в учебный процесс. Одним 

из направлений усовершенствования методик дистанционного 

обучения, на наш взгляд, является разработка современных ин-

терактивных электронных учебников, имеющих формат под-

каста (т.е. оцифрованных видеозаписей или радиопередач, он-

лайн-тренажеров, размещенных в Интернете для загрузки на 

персональные аудиоустройства), расширяющих и дополняю-

щих возможность онлайн-курсов в создании условий для фор-

мирования компетенций обучающихся. 

Гибридность образования. Смысл гибридного образова-

ния (blended learning) в том, чтобы сочетать обучение за ком-

пьютером и общение с живым учителем за счет использования 

различных образовательных средств и технологий в режиме 

живого общения, консультирования, обсуждения. По мнению 

Л.Р. Тухватулиной [190], гибридное или смешанное обучение 

представляет собой комбинацию традиционных классов с вы-

несением части лекционных или практических занятий в элек-
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тронную среду. Аналогично понятие «гибридное образование» 

представлено у C. Dede, D.J. Ketelhut, P. Whitehouse и др. [225]. 

Идея необходимости разработки и построения образова-

тельных курсов учебных заведений на гибридной основе давно 

вызывает широкое обсуждение в обществе. Но, несмотря на 

это, до сих пор не существует четкого определения понятия 

«гибридное образование». В литературе данное понятие может 

быть выражено как blended learning (смешанное обучение), 

hybrid learning (гибридное обучение), onlinelearning (онлайн-

обучение), integrated learning (интегрированное обучение) и M-

learning (мобильное обучение). 

В формате гибридного (смешанного) образования у обу-

чающихся есть возможность конструировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию, а преподавателю содей-

ствовать переводу умения обучающихся выстраивать свою 

стратегию образование в течение всей жизни во владения. Все 

это обусловлено, с одной стороны, динамичностью представ-

ленного курса, использованием новых информационных тех-

нологий, и, с другой, – разными стилями обучения.  

Обучающийся становится реальным субъектом образова-

ния в информационном обществе, управляющим своей про-

граммой обучения, тактика которой не позволяет ему перехо-

дить на следующий уровень обучения, пока не освоен преды-

дущий. Тем самым, с одной стороны, нивелируются негативы 

дистанционности образования, а, с другой, изменяется органи-

зация (уклад) классно-урочной системы, так как гибридное об-

разование в информационном обществе не нуждается ни в тра-

диционных классах, ни в традиционных уроках и способствует 

индивидуализации обучения.  

Индивидуализация образования. Суть индивидуализации 

образования состоит в ориентации образовательного процесса 

на развитие потенциальных возможностей обучающихся, учете 

их индивидуальных особенностей (характера, темперамента, 
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мотивации, интересов и т.д.), а также оптимизации используе-

мых разнообразных форм и методов обучения для развития, 

совершенствования всех качеств личности обучаемого. Реали-

зация индивидуального обучения в нашей стране, связана с за-

рождающейся в рамках информационного общества самообра-

зующей учебной средой, что нашло отражение в исследовани-

ях Е.В. Оспенниковой [118], а также возможностей Сетевого 

города, персональных сайтов преподавателей. На основании 

базы данных, по мнению зарубежных экспертов в области об-

разования [117], учебной компьютерной аналитики, фикси-

рующей и анализирующей все учебные действия обучающего-

ся, искусственный интеллект будет выстраивать индивидуаль-

ную траекторию и учебный план по ее реализации.  

В современной отечественной образовательной практике 

индивидуализация образования реализуется через планирова-

ние собственной деятельности обучающихся через: «а) форму-

лирование целей, б) отбор тематики, средств и способов изуче-

ния темы, в) представление о конечном результате труда (обра-

зовательном продукте) и способах его демонстрации, г) уста-

новление системы контроля» [220, с. 105]. Итогом работы ста-

новится индивидуальная образовательная программа, в кото-

рой находят отражение цели обучения по каждому предмету в 

отдельности, общий план работы, определение предметов, фа-

культативов, творческих мастерских, тем по выбору, участие в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях, планируемые резуль-

таты деятельности и форма их воплощения, а также сроки от-

четности [220]. 

Такой атрибут самообразующей учебной среды, как учеб-

ная компьютерная аналитика (Learning Analytics) и большие 

данные (Big Date) [175], позволяет сделать очень много инте-

ресных выводов, благодаря которым педагогика превращается 

в точную науку, процесс обучения становится более точным. 

Кроме того, они делают возможным в процессе внедрения 
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ФГОС на всех уровнях образования реализовать идеи адаптив-

ного обучения, основа разработки которого реализована в на-

учной школе Т.И. Шамовой [218], и формирования обобщен-

ных учебных умений, основа разработки которых реализована 

в научной школе А.В. Усовой [197], индивидуализации обуче-

ния [220]. 

Игрофикация обучения. Термин «игрофикация» широко 

использовался в исследованиях американских, европейских и 

японских ученых во второй половине ХХ века. В России тер-

мин стал употреблять с начала 2000-х годов. Дидактический 

смысл геймификации (gamification, геймизация) – вычленить 

из игры игровые механизмы, структуру и каркас и применить 

их в неигровом обучающем контексте для имитации квазипро-

фессиональной деятельности, повышая тем самым вовлечен-

ность обучающихся в решение прикладных задач за счет игро-

вых технологий.  

Профессор Пенсильванского университета К. Вербах оп-

ределяет игрофикацию как «процесс использования игровых 

механик и игрового мышления для решения неигровых про-

блем и для вовлечения людей в какой-либо процесс» [114]. 

Основные аспекты игрофикации, связаны с использова-

нием сценариев на основе кейс-технологий и веб-квеста, спо-

собствующих эмоциональной вовлеченности всех участников 

и обеспечивающих межпользовательское взаимодействие в ре-

альном времени, характерное для игр.  

По данным Чикагского университета, обучающиеся, про-

шедшие игрофицированные образовательные программы, на 

14% успешнее освоили определенные практические навыки и 

на 11% лучше усвоили фактический материал [242]. 

Сейчас, когда игрофикация в образовании с использова-

нием онлайн-ресурсов, кейсовых и квестовых технологий яв-

ляется развивающимся направлением, это пространство как 

никогда готово к созданию интерактивных проектов для 
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школьников и студентов. Именно этим широко пользуются 

корпорации, разрабатывающие компьютерные программы. 

Сайт образовательного телеканала KQED [112] приводит дан-

ные о резком увеличении количества образовательных прило-

жений для смартфонов. Примечательно, что больше 80% таких 

приложений в iTunes предназначены для школьников [241]. 

Наиболее популярными в этой категории стали приложения, 

развивающие навыки письма, программирования, используя 

игровые методики.  

Открытость академических результатов. Внедрение 

компетентностного подхода в образовании требует нового ин-

струмента выражения качественной и многоуровневой оценки 

компетенций, измерения индивидуального прогресса выпуск-

ника образовательного учреждения, самопрезентации для ра-

ботодателей. Таким подходом является портфолио (от франц. 

porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страни-

ца) – досье, собрание достижений.  

Внедрение в образовательный процесс современных ин-

формационных технологий приводит к созданию электронных 

портфолио, ориентированных на образовательные цели, очер-

ченные во ФГОС («паспорт компетенций и квалификаций»).  

В 2011 году компания Mozilla представила продукт «От-

крытые бэйджи 1.0» (Open Badges 1.0), бесплатную программу, 

позволяющую представить навыки, полученные за время обу-

чения, посредством цифровых бэйджей. Бэйджи могут хранить-

ся в цифровых «рюкзаках», которые отражаются в резюме, на 

сайтах поиска работы и в профилях социальных сетей. По заяв-

лению компании Mozilla, в проекте «Открытые бэйджи» участ-

вует более 600 компаний, среди которых Университет Карнеги-

Меллон, Иллинойский университет, а также такие организации, 

как NASA и Смитсоновский Институт. «Мы собираемся при-

вести мир к состоянию, когда академические результаты важнее 

того, как они были получены» [243]. Таким образом, идет вне-
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дрения электронного портфолио – альтернативы академическо-

му диплому, позволяющему видеть работодателю, как соиска-

тель реализует в своей жизни лозунг информационного общест-

ва «Образование в течение всей жизни».  

В 2014 году компания Ernst&Young, крупнейший рекрутер 

выпускников в Великобритании, объявил об исключении пункта 

об образовании из требований к соискателям. По мнению руко-

водства компании, нет никаких свидетельств того, что академи-

ческий успех коррелируется с достижениями в дальнейшей жиз-

ни [240]. Научные степени будут по-прежнему приниматься во 

внимание, но не смогут сыграть ключевой роли. Это связано с 

тем, что академические и научные степени – атрибут общества 

знаний, отражают его парадигму «Образование на всю жизнь», 

не отражая парадигму информационного общества.  

Технологичность образования. Данная тенденция нераз-

рывно связана с парадигмальностью, массификацией и дистан-

ционностью образования, которые в полном объеме не могут 

развиваться без опоры на технологически опосредованное обу-

чение, базирующееся на современной цифровой революции. 

На что указывают отчеты о будущем высшего образования 

центра Pew Internet and American Life Project, где сформулиро-

ваны прогнозы об изменениях в высшем образовании до 2020 

года, связанных с широким применением телеконференций, 

дистанционного образования, возможностей Интернета [239]. 

В Российской Федерации формируются ориентиры на техноло-

гичность образования, определяющие целевые установки раз-

вития отечественной системы образования, что находит отра-

жение в «Стратегии 2020» [163], «Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года» [164], 

в требованиях к качеству общего, профессионального и выс-

шего образования с учетом цифровизации образования.  

Термин «цифровизация» стал результатом стремительно-

го прогресса информационных технологий за последние 50 
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лет. К. Шваб характеризовал первую цифровую революцию 60-

80 годов прошлого века как «промышленную», основываясь на 

том, что ее драйвером стал прогресс ЭВМ, которые сменили 

персональные компьютеры (ПК) – вторая цифровая револю-

ция. Затем в 90-е годы ХХ века стала активно развиваться сеть 

Интернет – третья цифровая революция [219]. 

К. Шваб предсказал наступление четвертой цифровой ре-

волюции, которая базируется на Интернете вещей, миниатюри-

зации девайсов для доступа к сети Интернет, а также достиже-

ниями в области нейронных сетей и искусственного интеллекта. 

Викисловарь раскрывает содержание понятия «цифрови-

зация» как «цифровой способ связи, записи, передачи данных с 

помощью цифровых устройств» [212]. А. Марей рассматривает 

цифровизацию «как изменение парадигмы общения и взаимо-

действия друг с другом и социумом» [92]. Е.Л. Вартанова, 

М.И. Максеенко, С.С. Смирнов уточняют содержание этого 

понятия – «это не только перевод информации в цифровую 

форму, а комплексное решение инфраструктурного, управлен-

ческого, поведенческого, культурного характера» [18, с. 17].   

Четвертая цифровая революция– это не только опере-

жающие научно-технические разработки, но и качественное 

изменение культуры труда. Чтобы решить задачи, которые ста-

вит перед образованием четвертая цифровая революция, об-

щему образованию (как это уже происходит в экономике и в 

общественной жизни) предстоит пройти через цифровую 

трансформацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прогресс в раз-

витии сети Интернета и мобильных технологиях выступают 

основными столпами цифровизации. Цифровизация образова-

ния вызывает трансформацию рынка труда за счет привития 

новых навыков и компетенций посредством радикального пре-

образования образовательного процесса и трансформации роли 

учителя с учетом того, что важнейшей чертой человека адек-
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ватного цифровой экономике является то, что эта личность 

владеет цифровыми технологиями, применяет их в профессио-

нальной деятельности. 

Исследования [227] показывают, что реформы образова-

ния, проведенные в последние десятилетия, оказались недоста-

точно результативными с точки зрения соответствия образова-

ния подрастающего поколения требованиям Информационного 

общества. Сегодня количество рабочих мест, где от исполни-

телей требуются высокий уровень общей грамотности и спо-

собность решать задачи с помощью компьютера, заметно воз-

росло по сравнению с концом ХХ века. В тоже время число ра-

ботников, способных выполнять подобную работу на высоком 

уровне, не увеличилось. Эта проблема актуальна и для России. 

По мнению ректора НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминова, для решения 

этой проблемы требуются 15–20лет и серьезная достройка рос-

сийской системы общего образования [77]. 

Достройка российской системы общего образования с 

учетом реалий Информационного общества и четвертой циф-

ровой революции не возможна без решения ряда стратегиче-

ских задач, находящих отражения в принятых указах, разрабо-

танных программ и стратегий. Рассмотрим некоторые из них. 

Указ Президента России «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 г.» [165] предусматривает в том числе:  

‒ ускорение технологического развития Российской 

Федерации;  

‒ увеличение количества организаций, осуществляю-

щих технологические инновации;  

‒ ускоренное внедрение цифровых технологий (ЦТ) в 

экономике и социальной сфере.  

До последнего времени внедрение ЦТ в образование сла-

бо связывали с обновлением организации учебного процесса. 

Большинство руководителей образовательных учреждений и 
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учителей рассматривали ЦТ как инструмент для совершенст-

вования традиционной организации работы школы. Всвязи с 

переходом от внедрения ЦТ в учебный процесс к цифровой 

трансформации образования требуется:  

‒ изменить (обновить) цели и содержание обучения;  

‒ перейти от обучения и воспитания всех к обучению 

и воспитанию каждого, изменив организацию и методы обра-

зовательной работы;  

‒ пересмотреть и оптимизировать используемые наборы 

(коллекции) учебно-методических и организационных решений, 

информационных материалов, инструментов и сервисов;  

‒ пересмотреть традиционные бизнес-процессы, 

включив в эту работу всех интересантов (прежде всего родите-

лей, обучающихся и учителей);  

‒ использовать быстро растущий потенциал ЦТ, 

включая методы искусственного интеллекта (ИИ), для механи-

зации и автоматизации всех видов работы с информацией.  

Для достижения целей развития системы образования, ко-

торые поставлены в Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» [165], разработа-

ны две новые федеральные инициативы:  

‒ Приоритетный национальный проект «Образование» 

(2019–2024 гг.) 

‒ Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Эти инициативы включают мероприятия (проекты), кото-

рые направлены на развитие образования в рамках традицион-

ных моделей работы педагогов, а также на внедрение новых 

технологических решений соответствующих тенденциям раз-

вития образования в условиях цифровизации. 

К цифровизации наиболее расположены дети, у которых 

еще вне образовательного процесса складываются первые на-
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выки общения с цифровой окружающей средой. Обучение 

конкретным навыкам осуществляется на разных уровнях обра-

зования, но цифровые компетенции закладываются и обновля-

ются на протяжении всей жизни, поэтому цифровизация обра-

зования имеет прямую корреляцию с уровнем овладевания 

учителями современными технологиями с целью их реализа-

ции в образовательном процессе. Так, Н.Н. Битюцкая отмечает 

«необходимость формирования умения ориентироваться в по-

токе цифровой информации у педагогов, работать с ней, обра-

батывать и встраивать в новую технологию» [55]. 

Работы, которые связаны с цифровой трансформацией 

образования, запланированы в рамках федеральных программ 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда» и «Учитель будущего». 

Задачи федеральной программы «Современная школа» 

[121]: внедрение новых методов обучения и воспитания, обес-

печивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-

ний, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«технология» на уровне основной и средней школы. В рамках 

этого федерального проекта:  

‒ обучающиеся общеобразовательной школы получат 

возможность изучать «технологию» и другие предметы на базе 

действующих и создаваемых организаций дополнительного 

образования (включая детские технопарки «Кванториум»), где 

для этого создается необходимая материально-техническая ба-

за. Предусмотрено развитие материально-технической базы 

для обучения учащихся с использованием ЦТ в школах, кото-

рые расположены в малых городах и в сельской местности;  

‒ обновляются федеральные государственные образо-

вательные стандарты, включая требования к результатам ос-

воения образовательной программы общего образования, фор-
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мирования базовых знаний, умений и навыков, а также «гиб-

ких компетенций»;  

‒ разрабатываются методы и инструменты для оценки 

качества образования, которые аналогичны используемым в 

международных исследованиях, чтобы оценивать качество об-

щего образования в стране;  

‒ стимулируется использование сетевых форм обуче-

ния по программам начального, основного и среднего общего 

образования.  

Задача федеральной программы «Успех каждого ребенка» 

[122]заключается в формировании эффективной системы вы-

явления, поддержки и развития талантов у детей, основанной 

на принципах справедливости и направленной на самоопреде-

ление и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках этого федерального проекта:  

‒ обучающиеся 5-11-х классов получают возможность 

заниматься по индивидуальным учебным планам, втом числе в 

сетевой форме и с зачетом результатов освоения ими программ 

дополнительного и профессионального обучения;  

‒ у старшеклассников появится возможность: полу-

чать рекомендации для построения индивидуальных учебных 

планов для предпрофессиональной подготовки по выбранным 

ими направлениям; участвовать в онлайн-уроках, направлен-

ных на раннюю профориентацию.  

Задача федеральной проекта «Цифровая образовательная 

среда»[124]: создание к 2024году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность всех видов и уровней образования. 

Врамках этого федерального проекта:  

‒ все образовательные организации страны получат 

широкополосный доступ к Интернету на скорости 100 Мбит/с 

в городах и 50 Мбит/с в сельской местности;  

‒ развертывается сеть центров цифрового образования 

детей;  
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‒ разрабатываются набор типовых информационных 

решений и федеральная информационно-сервисная платформа 

цифровой образовательной среды;  

‒ создается интегрированная платформа непрерывного 

образования (профессиональное обучение и дополнительное 

образование), которая поможет гражданам при выборе пути 

продолжения образования;  

‒ все категории граждан, обучающихся по програм-

мам профессионального образования, получат свободный дос-

туп к онлайн-курсам, реализуемым организациями высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования;  

‒ разрабатывается методология использования совре-

менных цифровых в основных общеобразовательных програм-

мах, развертывается внедрение новых методов обучения с ис-

пользованием современных цифровых технологий;  

‒ проводится повышение квалификации педагогов с 

целью повышения уровня их компетентности в области совре-

менных технологий;  

‒ руководители образовательных организаций и орга-

нов управления образованием проходят профессиональную пе-

реподготовку по вопросам внедрения в практику цифровой об-

разовательной среды.  

Задача федеральной программы «Учитель будущего» 

[123]: внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. Врамках этого федерального 

проекта все педагоги получают возможность для непрерывного 

повышения квалификации с использованием современных 

цифровых технологий.  

Национальная программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [160], осуществляемая Министерством циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, включает шесть направлений:  
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‒ формирование регуляторной среды отношений гра-

ждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием циф-

ровой экономики;  

‒ создание современной высокоскоростной инфра-

структуры хранения, обработки и передачи данных;  

‒ обеспечение устойчивости и безопасности ее функ-

ционирования;  

‒ формирование системы подготовки кадров для циф-

ровой экономики;  

‒ поддержка развития перспективных «сквозных» 

цифровых технологий и проектов по их внедрению;  

‒ повышение эффективности государственного управ-

ления и оказания государственных услуг посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных решений.  

Каждому направлению соответствует свой федеральный 

проект. Мероприятия федеральной программы «Кадры для 

цифровой экономики» направлены на реализацию ключевых 

направлений развития системы образования: обновление со-

держания, создание необходимой современной инфраструкту-

ры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготов-

ка и повышение квалификации, а также создание наиболее эф-

фективных механизмов управления отраслью.  

Одной из составляющих федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» является разработка и апробация 

цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), учебных 

симуляторов, тренажеров и виртуальных лабораторий для изу-

чения математики, информатики и технологии. Эта разработка 

включает оценку результативности и практичности, предла-

гаемых учебно-методических материалов (цифровых ресурсов, 

инструментов и сервисов) на экспериментальных площадках, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций, орга-

низаций дополнительного и среднего профессионального обра-

зования. 
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Цифровые учебно-методические комплексы – это качест-

венное развитие (новое поколение) учебно-методических ком-

плексов (УМК), которые используются на всех уровнях обра-

зования. ЦУМК обеспечивают расширение рамок классно-

урочной системы, переход к персонализированно-

результативной организации учебной работы (ПРО). Появле-

ние ЦУМК стало возможным благодаря:  

‒ удешевлению и массовому распространению высо-

копроизводительных персональных цифровых устройств и по-

вышению высокоскоростного доступа в глобальные цифровые 

сети;  

‒ достижениям в сфере цифровых технологий (новая 

элементная база, облачные вычисления, методы искусственно-

го интеллекта);  

‒ достижениям в области педагогического дизайна, 

появлению информационных систем для управления образова-

тельным процессом и их стандартизации.  

Внедрение ЦУМК обещает стать определяющим направ-

лением усилий по модернизации образовательного процесса. 

ЦУМК и входящие в их состав (как и независимо исполь-

зуемые) учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лабо-

ратории и обучающие игры призваны обеспечить повышение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, 

способствовать вхождению Российской Федерации в число ве-

дущих стран мира по качеству общего образования [165]. 

ЦУМК решают задачи обновления содержания, повышения 

доступности и качества общего образования за счет адаптив-

ных методов и организационных форм учебной работы, кото-

рые позволяют использовать цифровые инструменты и интел-

лектуальные обучающие системы. Цифровые учебно-

методические комплексы являются методическим ядром 

трансформирующейся системы образования. Они фиксируют 

цели и содержание, определяют методы и организационные 
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формы проведения учебной работы в рамках связки учебных 

дисциплин (математика – информатика, информатика – техно-

логия, Science – Technology –Engineering –Mathematics). 

В состав цифровых учебно-методических комплексов 

входят:  

‒ вариативная (адаптируемая к нуждам конкретной 

учебной аудитории и отдельных учащихся, к условиям прове-

дения учебной работы, имеющимся ресурсам ит.п.) учебная 

программа, которая содержит все требуемые компоненты (це-

ли обучения, материалы для оценивания их достижения ит.п.);  

‒ адаптивные цифровые учебные материалы, собран-

ные в пополняемую базу знаний ЦУМК; 

‒ вариативные учебно-методические материалы для 

подготовки и проведения занятий;  

‒ цифровые инструменты и сервисы (втом числе ис-

пользующие технологии AI и VR, учебные компьютерные сре-

ды, симуляторы и тренажеры, виртуальные лаборатории идр.);  

‒ организационно-методические материалы для вне-

дрения и освоения ЦУМК в образовательных организациях 

различных видов. 

Разработка на государственном уровне целевых про-

грамм, способствующих внедрению цифровизации в образова-

тельный процесс, переход к использованию и развитие новых 

педагогических технологий, реализующих идеи, заложенные 

во ФГОС всех ровней образования, актуализация содержания 

образовательных программ – это некоторые основные позиции, 

определенные в данных документах.  

Можно сделать вывод, что в настоящее время образова-

ние всех уровней претерпевает значительные изменения, свя-

занные как с технологическим развитием цивилизации, так и с 

последствиями вхождения в информационное общество. Тен-

денции этих изменений в условиях цифровизации образования 

уже нельзя игнорировать:  
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‒ любое физическое или юридическое лицо в любой 

точке России в любое время должны иметь возможность дос-

тупа возмездно или безвозмездно в автоматическом режиме 

любые информационные ресурсы и компетенции, которые им 

требуются в процессе ежедневной деятельности для реализа-

ции личных или корпоративных начинаний;  

‒ в социуме имеется свободный доступ любому физи-

ческому или юридическому лицу к актуальным цифровым тех-

нологиям, которые гарантируют реализуемость предшествую-

щего пункта;  

‒ гарантируется наличие соответствующей инфра-

структуры, которая обеспечивает национальные информаци-

онные ресурсы в объеме, которые необходимы для соответст-

вия перманентно ускоряющегося общественного развития. 

Общество должно продуцировать и сохранять всю требуемую 

для его функционирования информацию, в первую очередь, 

научную;  

‒ в социуме идет процесс непрерывной автоматизации 

всех секторов экономики и общественной жизни; 

‒ глобальные преобразования социальных структур 

непосредственно влияют на расширение границ цифровой дея-

тельности и информационно-коммуникационных услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация-

образования, а также любых прочих сфер жизнедеятельности 

подразумевает синтезирование у индивида цифровой культуры 

и компетенций, которые дадут ему возможность в полной мере 

использовать новые возможности и свободно функциониро-

вать в рамках Информационного общества.   

  



123 

 

 

 

 

§3.3. Анализ сформированности  

ИКТ компетентности у будущих учителей,  

как основы готовности к выполнению  

трудовых функций  

в условиях цифровизации образования 

 

 

 

Глобальная цифровизация всех сфер человеческой дея-

тельности, бурное развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий, широкое их внедрение в образовательный 

процесс – все это ведет не только к переосмыслению целей, 

содержания, форм и методов подготовки будущих учителей к 

готовности выполнять свои трудовые функции. Об этом гово-

рил Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленар-

ном заседании Петербургского международного экономиче-

ского форума (ПМЭФ-2017): «…для этого следует серьезно 

усовершенствовать систему образования на всех уровнях – от 

школы до высших учебных заведений» [152], подчеркивая 

важность развития IT-сферы. 

Цифровая грамотность представляет собой важнейший 

навык XXI века, является основой безопасности в информаци-

онном обществе. Формированию цифровой грамотности долж-

но уделяться особое внимание наравне с читательской, мате-

матической и естественнонаучной грамотностью [139; 162]. 

Федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования, основа которых компетентностный 

подход, реализуются,в том числе по средствам ИКТ, при кото-

ром выбор способов, приемов, темпа обучения в большей сте-

пени ориентирован с учетом индивидуальных различий обу-

чающихся, уровня развития их способностей к освоению ос-



124 
 

 

новной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). Решение проблемы формирования готовности выпу-

скника вуза выполнять трудовые функции через индивидуали-

зацию обучения происходило постепенно от простых правил 

до требований учета индивидуальных особенностей обучаемых 

[45;90;153]. Большие возможности в реализации принципа ин-

дивидуализации в обучении и формировании компетенций, за-

ложенных во ФГОС ВО [198-204], содержат ИКТ.  

Индивидуальный подход, по мнению И.Э. Унта, в широ-

ком смысле – учет в процессе обучения индивидуальных осо-

бенностей обучающихся во всех его формах и методах незави-

симо от того, какие особенности и в какой мере учитываются. 

Индивидуальный подход выступает как принцип обучения, 

воспитания и развития, а дифференциация и индивидуализация 

в формировании готовности выпускников вузов к выполнению 

трудовых функций являются формами осуществления данного 

принципа [192]. 

Цифровизация образования позволяют сделать освоение 

ОПОП бакалаврами индивидуально-ориентированным за счет: 

‒ создания развитой цифровой индивидуально-

ориентированной предметной среды, обладающей многообра-

зием педагогических и информационных средств и технологий 

обучения; 

‒ разработки и применения системы разноуровневых ин-

дивидуальных учебных заданий задач и лабораторных работ 

для самостоятельного выполнения; 

‒ организации проектной деятельности обучаемых [63; 

84; 97]. 

Сегодня существует большое количество обучающих про-

грамм по различным дисциплинам, которые предполагают ис-

пользование индивидуального подхода в обучении, вместе с тем 

автоматизированные обучающие системы, как средства индиви-

дуализации обучения в вузе, еще недостаточно разработаны. 
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Рассматривая вопросы совершенствования обучения с 

помощью ИКТ, многие исследователи указывают на то, что 

управление обучением на основе цифровицированных обу-

чающих систем должно состоять в организации индивидуаль-

ной учебной деятельности каждого, контроля за усвоением 

учебного материала по завершению каждого элементарного 

цикла обучающей программы. Управление осуществляется в 

форме диалога обучаемого с персональным компьютером 

(ПК), при организации которого имеется возможность преду-

смотреть адаптированное обучение с использованием разветв-

ленных программ, способствующих формированию компетен-

ций, предусмотренных ФГОС ВО по соответствующему на-

правлению подготовки. Использование ИКТ в процессе мето-

дической подготовке студентов бакалавриата Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета и формирования, предусмотренных программой 

компетенций, как показывает практика, связано с рядом про-

блем, несмотря на то, что предмет «Информатика» изучается в 

школе и в вузе был кус, связанный с информатикой[79; 81]. 

Проанализировав тестовые платформы, устанавливаемые 

на ПК, такие как MyTest [66],КТСNET [185], с целью выявле-

ния возможности их использования для решения этих проблем, 

мы пришли к выводу, что эти платформы позволяют: 

‒ преподавателю – 1) самостоятельно готовить тесто-

вые задания; 2) проводить на их основе педагогический ана-

лиз/мониторинг; 3) при необходимости вносить изменения в 

существующее тестирование; 

‒ обучающемуся – получать объективную оценку 

сформированных компетенций[102].  

В начале семестра 6 семестра (2017-2018 уч.г. и 2018-2019 

уч.г.) (когда студенты бакалавриата начинают изучать систе-

матически кус «Методика обучения и воспитания (физика)») 

на основе платформе UNIT4 мы осуществили диагностирова-
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ние начальных знаний и умений по информатике (знание основ 

операционной системы Windows, владение устройствами ввода 

(клавиатурой, мышью), умение использовать в своей работе 

компьютерные технологии (мультимедиа, звук и др.)). В анке-

тировании приняли участие 31 респондент. 

Студентам был предложен следующий тест.  

 

1.С каким системным программным обеспечением вы ра-

ботали на занятиях информатики? 

операционные системы 

системы программирования (трансляторы, редакторы 

связи, загрузки, отладчики) 

улиты 

ассемблеры 

средства сетевого доступа 

системы управления базами данных 

2. Ваш уровень (знаний) осведомленности об операционной 

системе Windows?  

низкий 

средний 

высокий 

3. Как открывается Главное меню?  

щелчком правой кнопки мыши на рабочем столе 

щелчком левой кнопки мыши на кнопке «Пуск» 

щелчком правой кнопки мыши на «Панели задач» 

открыто всегда 

4. Укажите последовательность действий при копировании 

файла через буфер обмена(от 1 до 5):  

открыть папку-приемник 
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вставить файл из буфера командой «Вставить» 

открыть папку-источник 

выделить щелчком нужный файл 

копировать файл в буфер командой «Копировать» 

5. Какие элементы входят в структуру типичного окна 

Windows?  

системный значок 

строка состояния 

закрывающая кнопка 

системный ярлык 

сворачивающая кнопка 

открывающая кнопка 

6. Как вызвать контекстное меню?  

2 щелчка левой кнопкой мыши на объекте 

1 щелчок правой кнопкой мыши на объекте 

2 щелчка правой кнопкой мыши на объекте 

1 щелчок левой кнопкой мыши на объекте 

7. Имеется ли у вас опыт выполнения лабораторных работ 

по физике на компьютере? 

да 

нет 

8. Укажите в приоритетной последовательности, с какими 

из компонентов интегрированного пакета вы умеете рабо-

тать лучше всего? 

текстовый процессор– MicrosoftWord 

электронные таблицы– MicrosoftExcel 

средства презентации– MicrosoftPowerPoint 

 система управления базами данных– MicrosoftAccess 
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средства работы с графикой– MicrosoftPhotoEditor 

телекоммуникационные средства– MicrosoftOutlook 

9. Умеете ли вы работать с программой Microsoft Office 

Excel? 

да 

нет 

10. Для создания таблицы с заданным числом строк и 

столбцов в редакторе Microsoft Word необходимо:  

выполнить команду «Вставить таблицу» из меню 

«Таблица», в полях «Число столбцов» и «Число строк» задать 

необходимые значения  

выполнить команду «Вставить таблицу» из меню 

«Таблица»  

выполнить команду «Поле» из меню «Вставка» 

выполнить команду «Вставка» из меню «Правка» 

11. Текстовый файл, созданный в Microsoft Excel, имеет 

расширение:  

bmp  

xls  

doc  

zip 

12. Адрес ячейки в электронной таблице определяется:  

номером листа и номером строки 

номером листа и именем столбца 

названием столбца и номером строки 

13. Блок ячеек электронной таблицы задается:  

номерами строк первой и последней ячейки 
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именами столбцов первой и последней ячейки 

указанием ссылок на первую и последнюю ячейку 

14. Основными элементами электронной таблицы являют-

ся:  

поле 

клетка 

данные 

15. Адрес в электронной таблице указывает координату: 

клетки в блоке клеток 

данных в строке 

клетки в электронной таблице 

16. Имеете ли вы опыт работы с обучающими программа-

ми (электронными учебниками)? 

да 

нет 

17. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

только сообщения 

только файлы 

сообщения и приложенные файлы 

видеоизображения 

18. Гиперссылки на web-странице могут обеспечить пере-

ход: 

только в пределах данной web-страницы 

только на web-страницы данного сервера 

 на любую web-страницу данного региона 

 на любую web-страницу любого сервера Интернет 

 



130 
 

 

19. Что вы знаете о глобальной сети «Интернет»?  

 

 

 

Анализ результатов проведенного исследования позволил 

сделать вывод (таблица 13), что студенты, принявшие участие в 

опросе, имеют разную начальную подготовку по информатике. 

Таблица 13 

Результаты исследования знаний и умений по информатике  

у студентов бакалавриата III курса, лежащие  

в основе ИКТ компетенции 

 

№ Сравниваемые позиции 

Доля опрошенных в %  

по годам обучения 

2017-2018 2018-2019 

1 Не используют ПК в учебном процессе 26 32 

2 Не умеют работать с программой 

Microsoft Office Excel 

36 42 

3 Не имеют опыта работы с электронны-

ми учебниками 

78 90 

4 Имеют опыт работы с обучающими 

программами 

56 53 

5 Имеют сведения об образовательных 

возможностях сети Интернет, но не ра-

ботают в ней  

78 88 

6 Имеют опыт работы устройствами 

ввода информации в компьютер для 

создания мультимедиа-презентации 

(аудио-, видеоинформация на компью-

тере) 

92 88 

7 Считают себя грамотными пользовате-

лями операционной системы Windows 

78 75 

Согласно опросу (рис. 8), студенты набора 2016 года (оп-

рошенные в 2017-2018 учебном году) лучше владеют умением 
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работать с компонентами интегрированного пакета и довольно 

широко используют их в обучении. Тем не менее, уровень зна-

ний и умений по информатике у всех студентов, оставляет же-

лать лучшего, а, следовательно, использование ИКТ при фор-

мировании готовности к выполнению трудовых функций тре-

бует дифференциации – разделения методик обучения в груп-

пах с разным уровнем ИКТ-компетентности. Преподавателю 

необходимо разрабатывать практические основы индивиду-

ального подхода как для обучающихся, как владеющих навы-

ками работы на компьютере, так и для тех, чьи умения недос-

таточно сформированы.  

 

 

 

Рис. 8. Распределение результатов выбора бакалаврами  

позиций при ответе на вопрос «Укажите в приоритетной  

последовательности, с какими из компонентов  

интегрированного пакета вы умеете работать лучше?» 

 

Использование ИКТ в формировании готовности буду-

щих учителей выполнять свои трудовые функции, в том числе 

и организовывать проектную деятельность обучающихся мож-

но реализовать в умелом сочетании форм обучения – коллек-

тивных, групповых, индивидуальных на основе модульной 

технологии. Структура и содержание модульных программ 
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имеют неизменные блоки: входной контроль, интегрирующая 

цель, учебные элементы, выходной контроль, поэтому их легко 

можно переложить на язык информатики. 

Учебный элемент рабочей программы методической дис-

циплины можно изучать дифференцированно средствами ИКТ 

на основе составленной нами блок-схемы (рис. 9). Учебный 

элемент представляет собой один из этапов рабочей програм-

мы дисциплины. Он включает систему разноуровневых зада-

ний, ситуационные задачи, кейсы, лабораторные работы и др., 

направленных на формирование готовности будущих учителей 

физики организовывать проектную деятельность обучающих-

ся, выполняемые средствами ИКТ, указания по их выполне-

нию, способы контроля. Разноуровневые задания, выполняе-

мые средствами ИКТ имеют характер «шагового алгоритма». 

Каждый «шаг» оценивается определенным баллом, который 

позволяет студенту в случае его выполнения приступить к реа-

лизации следующего задания. Преподаватель руководит вы-

полнением пошаговых заданий индивидуально каждым сту-

дентом. Диалог студента с преподавателем через компьютер 

осуществляется с помощью: 

‒  показа файла с верным решением в случае, если обу-

чающимся допущено незначительное количество ошибок; 

‒  возврата к началу этого задания, если допущено боль-

шое количество ошибок. 

Решение поставленной задачи требует от бакалавров оп-

ределенных навыков работы с компьютером. Проведенный на-

ми эксперимент показал, что в определенный интервал време-

ни, отведенный на выполнение конкретного разноуровневого 

задания средствами ИКТ, укладывались не все студенты. По-

этому на начальном этапе работы с учебным модулем, направ-

ленным на формирование готовности организовывать проект-

ную деятельность обучающихся, студенты были объединены в 

группы по два-три человека. 
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Рис.  9. Блок-схема рабочей программы дисциплины с использованием  

средств ИКТ для индивидуализации формирования готовности форми-

рования у студентов готовности организовывать проектную деятель-

ность обучающихся при изучении физики 

У.Э. Теория N-го учебного элемента (УЭ) 

Задание №N из фонда оценочных средств (разноуровневые задания, 

ситуационные задачи, кейсы, лабораторные работы и др.), выпол-

няемых средствами ИКТ, направленные на формирование готовно-

сти организовывать проектную деятельность обучающихся при изу-

чении физики 
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У.Э. Теория N+1-го учебного элемента (УЭ) 

Задание №N+1 из фонда оценочных средств (разноуровневые задания, 

ситуационные задачи, кейсы, лабораторные работы и др.), выполняе-

мых средствами ИКТ, направленные на формирование готовности ор-

ганизовывать проектную деятельность обучающихся при изучении 

физики 
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В каждой группе был студент, хорошо владеющий ком-

пьютером, поэтому он мог консультировать и выполнять кон-

троль за работой остальных членов группы, при этом данный 

студент выступал в качестве тьютора и, как следствие, эффек-

тивность работы таких групп оказывалась достаточно высокой, 

что, с нашей точки зрения, является одним из методологиче-

ских ориентиров в подготовке будущих учителей к организа-

ции проектной деятельности школьников с помощью ИКТ. 

 

 

 

§3.4. Цифровые технологии  

в организации проектной деятельности обучающихся 

 

 

Цифровые учебные материалы, инструменты и сервисы 

позволяют обновлять методы и формы учебной работы для по-

вышения ее результативности благодаря использованию науч-

но обоснованных решений по применению цифровых техноло-

гий в обучении, а именно: 

‒ включать в учебно-познавательную деятельность 

обучающихся работу по решению реальных/практических (в 

том числе межпредметных) задач;  

‒ предоставлять обучающимся и учителям постоян-

ную обратную связь о ходе и результатах обучения для анализа 

и корректировки процесса организации учебно-познавательной 

деятельности;  

‒ формировать сетевые (локальные и глобальные) со-

общества по интересам;  

‒ организовывать сетевое обучение и методическое 

сопровождение учителей в ходе внедрения и освоения ЦУМК. 

В процессе осуществления проектной деятельности ши-

рокое применение получили такие направления ИКТ, как:  
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‒ Ресурсы Интернета: поисковые системы и отдельно 

взятые сайты (educon.by, elementy.ru, sci-article.ru)[87].  

‒ Сетевые сообщества: социальные сети (Вконтакте, 

Одноклассники, Социальная сеть работников образования – 

http://nsportal.ru и др.), Интернет-форумы (https://sfiz.ru/forums – 

Вся физика, http://www.cyberforum.ru/physics/ – Форум физиков, 

www.sciteclibrary.ru – Научно-технический форум 

SciTecLibrary, http://www.uchportal.ru/ – Форум учителей). Так 

же большую популярность имеют Wiki проекты, такие как: Ви-

кипедия, корпоративные и персональные проекты с использо-

ванием Wiki-технологий. 

‒ Электронные библиотеки и энциклопедии как рас-

пределенного, так и централизованного характера, позволяю-

щие по-новому реализовать доступ учащихся к мировым ин-

формационным ресурсам (например, lib.ru или tululu.ru).  

‒ Обучающие онлайн порталы различных тематик, та-

кие, как www.gramota.ru, www.intuit.ru или 

https://www.getaclass.ru/.  

‒ Прикладные и инструментальные программные 

средства, обеспечивающие выполнение конкретных учебных 

операций (обработку текстов, составление таблиц, редактиро-

вание графической информации). Для этих целей можно ис-

пользовать различные офисные пакеты приложений, таких, как 

MicrosoftOffice, LibreOffice, OpenOffice, StarOffice и др.  

‒ Системы управления проектами (органайзеры, ин-

формационные менеджеры проектов), включающие планиро-

вание ежедневного рабочего времени составления расписания, 

хранения контактов (MicrosoftOutlook, All-in-1 

PersonalOrganizer, 3Day Organizer Pro, ActiveDiary, AskSam, 

3ZProjectTracker, TeamAgenta, MindManager и др.). 

‒ Мультимедиа технологии (видеоэнциклопедии, 

электронные учебники, интерактивные путеводители, обу-

чающие программы, видеокурсы в формате онлайн, ситуаци-

онно-ролевые игры и др.). 
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‒ Телекоммуникационные системы, реализующие 

электронную почту, телеконференции и т.д. и позволяющие 

осуществить выход в мировые коммуникационные сети, сайты 

учебного заведения и/или преподавателя, дающие возможность 

опубликовать работу в сети Интернет youtube.com, skype; сер-

висы для создания сайтов; GoogleSites, Ucoz.ru, ru.Wix.com; 

электронные почтовые сервисы: Gmail.com, mail.ru, yandex.ru.).  

‒ Программы для разработки электронных ресурсов: 

для создания тестов (SanRav TestOffice Pro, Экзаменатор, 

MyTestX), электронных учебников (SunRav BookOffice), про-

граммы для создания интерактивных средств обучения 

(HotPotatoes) и др. 

‒ Мобильные технологии (StudyApps – Физика весь 

школьный курс. Подготовка ЕГЭ и ОГЭ, Digitalsolution – Фи-

зика – решатель задач и др.). 

‒ Электронные настольные типографии, позволяющие 

в индивидуальном режиме с высокой скоростью осуществить 

выпуск печатных материалов и документов на различных но-

сителях (Adobe Роtoshор, Adobe PageMaker и др.).  

‒ Системы защиты информации различной ориента-

ции (от несанкционированного доступа при хранении, от пла-

гиата, от искажений при передаче и т.д.).  

 

 

§3.5. Модель комплекса тематических проектов  

по физике для организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся  

в условиях цифровизации образования 

 

 

Разрабатывая любой тематический комплекс заданий, в 

нашем случае комплекс тематических проектов по физике, вы-

полняемых по средствам информационных ресурсов, для орга-



137 

 

 

низации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

необходимо руководствоваться следующими требованиями.  

1. Целевая ориентация.  

Имеется в виду, во-первых, полнота охвата подобранны-

ми темами для проектов всех ключевых элементов физических 

знаний (понятий, законов, принципов), тематики курса физики 

средней школы и способов деятельности, и, во-вторых, обеспе-

чение возможностей для накопления в процессе работы над 

проектом трех видов ментального опыта у обучающихся – ког-

нитивного, метакогнитивного, интенционального.  

2. Целевая достаточность.  

Системное использование оптимального количества тем 

проектов для организации учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся в процессе изучения физики, которое являет-

ся достаточным для достижения каждым обучающимся плани-

руемых результатов обучения, а именно:  

1) усвоения всех ключевых элементов физических знаний 

и способов деятельности на высшем уровне; 

2) становления всех видов ментального опыта.  

Это требование побуждает включать в комплекс темы 

проектов с разнообразным кодированием условий (действен-

ным, образным, знаковым).  

3. Возрастание трудности.  

Реализация в учебном процессе проектов разного уровня 

сложности, выполняемых при изучении физики с использова-

нием информационных ресурсов, на узнавание, на понимание, 

на применение знаний в знакомой и незнакомой ситуациях, 

обеспечивает обучающимся возможность индивидуализации 

зоны ближайшего развития, регуляции интенсивности учебно-

познавательной деятельности, успешности формирования у 

универсальных учебных действий. 

4. Связность.  

Взаимосвязь информационных ресурсов и комплекса тем 

проектов, выполняемых обучающимися при изучении физики, 
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придает ему качество целостности и приводит к эффекту форми-

рования универсальных учебных действий более высокого по-

рядка. Связующим фактором использования в учебном процессе 

комплекса тем проектов для организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в процессе изучения физики являют-

ся этапы интериоризации физических понятий [215]. 

5. Мотивационная направленность.  

Использование комплекса имеет целью формирование у 

обучающихся положительной мотивации к работе над проек-

тами, способствующей достижению планируемых результатов 

обучения, востребованных при выполнении любы видов про-

ектов. Это требование придает комплексу тем проектов, вы-

полняемых обучающимися при изучении физики, качество от-

крытости, так как побуждает учителя изучать познавательные 

интересы обучающихся и пополнять банк заданий адекватно 

мониторингу эмоционально-ценностной сферы обучающихся.  

С учетом перечисленных требований нами была разрабо-

тана методика конструирования комплекса тем проектов для 

организации учебно-познавательной деятельности в процессе 

изучения физики, направленная на формирование у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при надежном усвое-

нии ими планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы в условиях цифровизации образования. 

Особенностями методики являются:  

1) системообразующая роль понятийных психических 

структур; 

2) акцент на формирование обобщенных приемов дейст-

вий, востребованных при выполнении обучающимися проек-

тов с использованием возможностей ИКТ;  

3) систематическое использование проектов, выполняе-

мых обучающимися с использованием информационных ре-

сурсов на учебных занятиях и в процессе самообразования, из 

сконструированного нами тематического комплекса.  
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Методика конструирования комплекса заданий включает 

следующую последовательность действий: 

‒ Выделение ключевых элементов физических знаний 

(понятий, законов, принципов).  

‒ Построение на их основе совокупности базовых уме-

ний, формируемых при выполнении обучающимися в процессе 

выполнения проекта с использованием информационных ре-

сурсов.  

‒ Подбор (разработка) тем проектов, выполняемых обу-

чающимися на учебных занятиях и в процессе самообразования, 

с использованием одного тематического раздела курса физики с 

использованием возможностей информационных ресурсов и 

требований к оформлению отчета по выполненному проекту. 

‒ Разработка тем проектов, выполняемых обучающими-

ся с использованием возможностей информационных ресурсов, 

более высокого уровня проблемности, на применение больше-

го спектра универсальных учебных действий, с использовани-

ем более одного тематического раздела курса физики.  

Приведем примеры темы проектов (по степени возраста-

ния трудности) для организации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся в процессе изучения раздела «Кванто-

вая физика и элементы астрофизики» из составленного нами 

комплекса с выделением универсальных учебных действий, 

востребованных при их выполнении, и методическими реко-

мендациями по их выполнению.  

 

Проект по физике  

с использованием ресурсов сети Интернет 

Проект 1.Ведущие научные центры ядерных исследований 

Цель: используя ресурсы сети Интернет создать справоч-

ник о ведущих научных центрах ядерных исследований. 

Отчет: презентация, где должно быть отражено назва-

ние, местонахождение, основные направления исследований 

ведших научных центров.  



140 
 

 

Проект 2.Научные достижения Объединенного института 

ядерных исследований (ОИЯИ)  

Цель: используя Информационный бюллетень «Новости 

Объединенного института ядерных исследований», который 

выходит 4 раза в год на сайте института (http://www.jinr.ru/) 

описать новые научные результаты, полученные в лаборатори-

ях ОИЯИ, проводимые эксперименты на новых установках, от-

крытия, изобретения. 

Отчет: доклад с презентацией. 

Проект 3. Российский научный центр (РНЦ) «Курчатов-

ский институт» 

Цель: используя сайт http://www.nrcki.ru/ определить ка-

кие параметры контролируются РНЦ, не превышают ли они 

норму, нужны ли такие сведения и для чего.  

Отчет: доклад с презентацией о данных радиационно-

дозиметрическом контроля в Челябинске, с указанием сайта 

где они публикуются и каковы их значения на день вашего по-

сещения данного сайта. 

Рекомендации. Известно, что на территории Российского 

научного центра (РНЦ) «Курчатовский институт» расположе-

ны исследовательские реакторы, хранилища радиоактивных 

отходов. Их наличие диктует необходимость жесткого радиа-

ционно-дозиметрического контроля в разных зонах. На сайте 

РНЦ регулярно, с периодичностью 1 раз в месяц, помещают 

сведения о состоянии окружающей среды на площадке центра.  

Проект 4. Лауреаты нобелевских премий за открытия в 

области атомной и ядерной физики 

Цель: изучить данные сайта http://www.n-t.org/nl/ и соста-

вить аннотированный список нобелевских лауреатов и тем их 

работ в области атомной и ядерной физики. 

Отчет: доклад с презентацией, в котором отразить ваши 

выводы по полученной информации. 

Работа над выше приведенными проектами способствует 

не только достижению планируемых результатов обучающи-
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мися при изучении физики, но и формирует у них ИКТ компе-

тентность и способствует реализации приоритетного проекта в 

области образования «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» [148]. Так как приработе над 

проектом обучающиеся учатся: 

‒ находить в Интернете и отбирать информацию, от-

носящуюся к теме проекта, отбрасывая всю постороннюю;  

‒ анализировать полученные сведения,  

‒ выстраивать умозаключения (индуктивные, дедук-

тивные, по аналогии), приводить сведения в систему (в этой 

цепочке некоторые звенья могут отсутствовать) (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Процесс умозаключения 

 

При работе над проектами обучающимся потребуются 

знание английского языка и умение переводить текст, содер-

жащий много физических терминов, с английского на русский, 

владеть универсальными учебными действиями: давать нрав-

ственную оценку прорабатываемой информации, суммировать 

однотипную информацию из разных областей жизни, устанав-

ливать причинно-следственные связи, определять последова-

тельность событий, проводить обобщения, выполнять сравне-

ние на основе самостоятельно выбранных критериев.  

Проект 5. Энциклопедии вооружений, как источник зна-

ний о прикладном характере физической науки 

Цель: используя сайт http://www.arms.ru/ найти в Энцик-

лопедии вооружений информацию о стратегических ядерных 

вооружениях США, Великобритании, Франции, СССР, России, 

Китая.  

Мысль 

Определение 

Аргументы 

Применение 
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Отчет: доклад с презентацией. 

Работа над эти проектом, осуществляется на основе ана-

лизе перекрещивающейся информации научной, технической, 

исторической и политической, умении ее представлять в виде 

мультимедийной презентации, позволяет формировать универ-

сальные учебные действия: перевод текстовой информации в 

схему, владение операцией анализа, формулирование вывода в 

разных ситуациях, отражение в своей речи содержания совер-

шенных действий и выполненной работы, подготовка отчета о 

проделанном исследовании (самопрезентация).  

Проект 6. Биографический очерк об ученом (называется 

фамилия). 

Цель: используя сайт http://www.biografguru.ru/ написать 

биографический очерк об ученом (изобретателе). 

Отчет: доклад с презентацией по истории физики или о 

биографии ученого (называется фамилия).  

Рекомендации. При создании биографического очерка об 

ученом или изобретателе воспользоваться одним из обобщен-

ных планов, разработанных Э.М. Браверман [16].  

Вариант № 1. Биографический очерк, в котором акцент 

сделан на вкладе ученого (изобретателя) в науку (технику).  

1. Выделите в чем важность открытия (или открытий), 

сделанного ученым, почему он обратился к данной проблеме.  

2. Объясните, как было сделано открытие, в чем суть на-

учного мировоззрения ученого, которое во многом определяет 

направление научного поиска. 

3. Воссоздайте атмосферу открытия, чтобы не создалось 

превратное впечатление о том, что достижение в науке – это 

случайное озарение. Например, рассказ о том, в каких услови-

ях перерабатывали урановую смолку Мария и Пьер Кюри («в 

грамм добыча – в год труды») и как эта тяжелая работа приве-

ла их к важнейшему научному открытию, отмеченному Нобе-

левской премией, всегда впечатляет.  
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4. Осветите судьбу открытия или изобретения, т. е. от-

метьте, как оно было принято современниками, используется 

ли сейчас.  

5. Расскажите (кратко) об общественно-политических 

взглядах и общественной деятельности ученого. Примерами 

могут служить такие факты.  

‒ «Отца» водородной бомбы в нашей стране А. Д. Саха-

рова мы ценим не только как ученого, но и в наименьшей мере 

за его мужество, стойкость, постоянное стремление добиться 

соблюдения прав человека.  

‒ Физик с мировым именем А. Эйнштейн «всю свою 

жизнь... делил между уравнениями и политикой».  

6. Выработайте стиль написания. Он должен быть лаконич-

ным и образным. Желательно видеть его убедительным и дока-

зательным, а для этого в очерке необходимы факты и описания 

дел, слова ученого и слова о нем. Подчас это могут быть просто 

детали. Не перегружайте изложение научными терминами.  

7. Напишите свои комментарии к очерку. Но не делайте 

их слишком большими.  

Вариант № 2. Биографический очерк, в котором акцент 

сделан на описании личности и жизненного пути ученого (изо-

бретателя).  

1. Расскажите о том, что за человек был этот ученый по 

воспоминаниям о нем, оставшимся документам.  

Очень важно, чтобы слушатели смогли ясно «увидеть» 

эту жизнь, чтобы ученый предстал перед ними как человек с 

множеством своих качеств и убеждений, в многообразии своих 

отношений с миром. В очерке должны быть: а) сведения, вы-

свечивающие самые характерные черты личности ученого; 

б) материал поучительный, впечатляющий и воспитывающий. 

Часто можно ограничиться штрихами к портрету.  

То, что голодающий в период первой мировой войны 

ученый В.К. Рентген, получая от друзей из Голландии посылки 

с продовольствием, направлял их для общественного распре-
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деления, оставляя себе лишь табак для трубки, свидетельствует 

о благородстве и доброте этого старого человека. В рассказе о 

великом человеке должны быть показаны его разные чувства: 

радость от достижений и терзания, связанные с необходимо-

стью выбора, мужество при поражении, испытание славой. От-

бор излагаемых фактов призван пробуждать у читателя или 

слушателя добрые чувства: стойкость, честность, ответствен-

ность, преданность своему делу.  

2. Расскажите (кратко) об этических ценностях ученого. 

Эти ценности тоже характеризуют личность человека.  

Пример. О многом говорят такие слова А. Эйнштейна: 

«Комфорт и благополучие никогда не были для меня самоце-

лью. По-моему, это не может быть идеалом... Доброта, красота 

и правда – вот идеалы, которые освещали мой жизненный 

путь... С юных лет я презираю банальные цели человеческих 

устремлений: богатство, успех и роскошь».  

3. Заблуждения и ошибки нужно проанализировать, 

вскрыть причины и те ситуации, которые их породили.  

4. Решите: как вы поступите с фактами, которые говорят 

не о лучших сторонах личности ученого? Их можно «замол-

чать», можно развенчать авторитет. Можно, и это, пожалуй, 

лучшее: выбрать «золотую середину», ведь нельзя представ-

лять ученого ангелом, лишенным отрицательных человеческих 

черт. Здесь есть только один выход: при упоминании о темных 

сторонах личности быть максимально деликатным. Примеры:  

‒ Говоря о лауреате Нобелевской премии, получившем ее 

за исследования фотоэффекта, Ф. Ленарде, нельзя обойти мол-

чанием тот факт, что ученый был откровенным фашистом, по-

носившим своих коллег ученых-евреев В.К. Рентгена и  

А. Эйнштейна.  

‒ Известный физик Э. Ферми дал «добро» на сбрасыва-

ние атомных бомб на японские города, а по поводу нравствен-

ных переживаний своих коллег говорил: «Не лезьте со своими 
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терзаниями совести; в конце концов, мы делаем хорошую фи-

зику».  

6. Дайте информацию о научных или технических дости-

жениях этого человека. Эта часть сообщения должна быть ко-

роткой, но впечатляющей. Для этого нужно: вызвать восхище-

ние его достижениями, перечислить их.  

7. Сформируйте свой стиль повествования, имея в виду 

следующие советы:  

‒ Излагать материал нужно простым, ясным и «легким» 

языком.  

‒ Рассказ должен быть эмоционально насыщенным, но 

вместе с тем наполнен физическим содержанием.  

‒ Документальную информацию, относящуюся к далеко-

му прошлому, нужно излагать современным научно-

литературным языком. 

‒ Сообщение желательно строить так, чтобы у слушате-

лей возникал отклик либо на переживания и чувства героя, ли-

бо на его идеи и замыслы.  

‒ Сообщение должно быть правдивым, иначе слушатели 

быстро обнаружат фальшь.  

‒ Мало сообщить о вкладе ученого в развитие науки или 

техники. Непременно надо показать, какую «цену» пришлось 

заплатить ему за то, чтобы его замысел был доведен до конца, 

открытие состоялось или стало достоянием человечества.  

Работа над данным проектом способствует формирова-

нию таких УУД, как: нравственная оценка прорабатываемой 

информации; суммирование однотипной информации из раз-

ных областей жизни; установление причинно-следственной 

связи; определение последовательности событий; обобщение, 

сравнение прорабатываемой информации с сайта на основе са-

мостоятельно выбранных критериев.  

Проект 7. Возможности Виртуальной школы Кирилла и 

Мефодия в изучении явления фотоэффекта 
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Цель: используя сайт http://www.torrentino. 

com/torrents/533906 познакомиться с содержанием урока «Фо-

тоэффект» в «Виртуальной школе Кирилла и Мефодия» 

Отчет: привести развернутую характеристику в которой 

сравнить содержание материала по данной теме в учебнике и 

на сайте; назвать достоинства и недостатки этих двух источни-

ков; ответить на вопросы: «Что бы вы изменили в каждом из 

них?»; «Если вам предложили выбор, то по какому из этих ис-

точников вы предпочли бы заниматься дома?». Обосновать 

свой выбор.  

Рекомендации. После изучения явления фотоэффекта на 

учебном занятии обучающимся можно предложить дома вы-

полнить этот проект.  

Проект 8. Давления света: польза и вред 

Цель: используя сайт http://www.torrentino. 

com/torrents/533906 «Виртуальной школы Кирилла и Мефо-

дия» изучить особенности давления света. 

Отчет: привести развернутую характеристику в которой 

сравнить содержание материала в учебнике и на сайте, отве-

тить на вопросы: Что, по вашему мнению, нужно изменить в 

каждом из них? Есть ли в этом компьютерном уроке ошибки, 

неточности? Если есть, укажите и внесите предложения по их 

исправлению.  

Подобные задания способствуют формированию в про-

цессе самообразования УУД, направленных на нахождение и 

понимание физической информации, представленной в разных 

источниках, анализ ее, выделение достоинств и недостатков 

(ошибок) в информации из электронных пособий, сайтов Ин-

тернет, на сравнение проработанной информации с сайтов Ин-

тернет с учебной информацией, размещенной в учебно-

методических комплексах по физике для средней школы. 

Учитывая особенность цифровизации всех сфер челове-

ческой жизни, в том числе и образования, низвергающей мо-



147 

 

 

нополию школы на передачи обучающимся знаний из разных 

областей, в том числе по физике, и приводящей на первое ме-

сто многоплановое взаимодействие обучающихся с сайтами 

Интернет, в нашем исследовании формирования готовности 

будущих учителей к организации проектной деятельности обу-

чающихся средних школ мы предлагали студентам бакалав-

риата выполнить данные проекты и на основе модели комплек-

са тематических проектов по разделу «Ядерная физика» скон-

струировать свой комплекс тематических проектов по другим 

разделам физики с методическими рекомендациями, с учетом, 

представленной на практическом занятии методики, в основе 

которой лежат следующие действия учителя:  

1. Анализ нормативных документов ФГОС и основной 

образовательной программы.  

2. Подбор и/или разработка тем проектов на бумажных и 

электронных носителях, распределение их по уровням сложно-

сти, видам подачи информации и тематической принадлежности.  

3. Разработка рекомендаций обучающимся по работе над 

темой проекта из составленного комплекса.  

4. Описание предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, которые обучающиеся могут достигнут 

работая над выбранным проектом из комплекса, разработанно-

го учителем. 

5. Разработка методических рекомендаций по использо-

ванию комплекса тем проектов при обучении физике в течение 

учебного года. 
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ГЛАВА IV 

Методика подготовки студентов бакалавриата  

к организации проектной деятельности  

обучающихся при обучении физике 

 

 

§4.1. Модель методической подготовки  

студентов бакалавриата к организации  

проектной деятельности обучающихся  

при обучении физике 

 

 

Организация исследования, проводимого нами на базе 

физико-математического факультета ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

по проблеме формирования готовности будущих учителей к 

организации проектной деятельности обучающихся, позволила 

нам смоделировать данный процесс. 

Термин «модель» рассматривается как «система, исследо-

вание которой служит средством для получения информации о 

другой системе»[191, с. 48], представление некоторого реаль-

ного процесса (устройства, концепции).Моделирование, в рам-

ках нашего исследование, направлено на построение модели 

педагогического процесса – процесса формирования готовно-

сти будущих учителей физики к организации проектной дея-

тельности обучающихся, которая удовлетворяет требованиям: 

‒ адекватности – способность отображать заданные 

свойства педагогического процесса с погрешностью не выше 

заданной; 

‒ точности – степень совпадения значений параметров 

действительного педагогического процесса с полученными 

данными от модели; 



149 

 

 

‒ универсальности – полноты отображения в постро-

енной модели свойств реального педагогического процесса; 

‒ экономичности – необходимым количеством опера-

ций при одном обращении к модели, а также с количеством за-

траченного времени. 

Этапы моделирования происходит в соответствии с алго-

ритмом: 

1) формулировка проблемы; 

2) формализация; 

3) постановка целей и задач моделирования; 

4) отладка и корректировка модели процесса; 

5) оценка точности и интерпретация результатов; 

6) комплексирование (встраивание решений в старые сис-

темы). 

Исследование типовых характеристик педагогического 

процесса при моделировании методической подготовки сту-

дентов бакалавриата к организации проектной деятельности 

школьников при обучении физике позволило нам выделить 

компетенции из ОПОП ВО, лежащие в основе данной профес-

сиональной деятельности педагога, а также конкретизировать 

задачи методической подготовки, определить наиболее эффек-

тивные формы и методы обучения. 

Анализ ОПОП ВО по направлению подготовки «44.03.05 

Педагогическое образование» профилей «Физика. Математи-

ка» и «Физика. Английский язык» показывает, что в формиро-

вании данной готовности участвуют профессиональные компе-

тенции:  

‒ способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2);  

‒ способностью организовывать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать их активность, инициативность и са-

мостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7);  

‒ способностью проектировать индивидуальные образо-

вательные маршруты обучающихся (ПК-9);  
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‒ способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12) [115]. 

Раскрывая прикладное значение компетенций и уточняя 

их значение в формировании готовности будущих учителей к 

организации проектной деятельности обучающихся, мы прове-

ли декомпозицию целей методической подготовки студентов. 

Например, ПК-2 «способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики» мы конкретизи-

ровали в «формирование умений студентов бакалавриата орга-

низовывать учебно-познавательную деятельность обучающих-

ся, в том числе и проектную», что позволило завершить целе-

вой блок содержательной модели готовности учителя к органи-

зации проектной деятельности обучающихся (рис. 11), отразив 

целостную систему данного процесса, а также уточнить и рас-

крыть все задачи педагогического моделирования по проблеме 

нашего исследования. 

Целевой блок содержательной модели готовности буду-

щего учителя к организации проектной деятельности обучаю-

щихся позволил нам наполнить и разделить дидактический 

блок модели на составные части: содержание, методы, средст-

ва обучения, организационные формы. Содержательная часть 

дидактического блока отражает перечень методических знаний 

и способов действий по их применению в профессиональной 

деятельности, которыми должен владеть выпускник педагоги-

ческого вуза.  

Например, в разделе «Содержания» дидактического блока 

знаневая компонента включают в себя основные понятия (про-

ект», проектная деятельность); историографию проектного ме-

тода; классификацию видов проектов по разным основаниям, 

структуру проекта и этапы его реализации; методы исследова-

ния; способы анализа и методы обработки информации, полу-

ченной в процессе работы над проектом.  
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Рис. 11. Содержательная модель готовности учителя  

к организации проектной деятельности обучающихся 
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Методы обучения, средства и организационные формы 

можно отнести к организации деятельности студентов бака-

лавриата на аудиторных занятиях и на практиках (учебных и 

производственных), в процессе которых происходит формиро-

вание готовности, как исследуемого нами педагогического 

процесса. 

Связь между блоками содержательной модели, отражает 

сложную совокупность структурных компонентов и механиз-

мов реализации подготовки будущего учителя к организации 

проектной деятельности обучающегося, позволяет более полно 

понять этот процесс не только с методической точки зрения, но 

и с позиции требований, заложенных во ФГОС ВО 3+ (с уче-

том возможностей ФГОС ВО 3++) и Профессиональном стан-

дарте педагога. 

Соотнесение выводов, полученных в процессе анализа 

реализации в ХХ веке идей метода проектов в отечественной и 

зарубежной теории и практике обучения (глава 1), с требова-

ниями к компетенциям современного учителя (профессиональ-

ны стандарт педагога), позволило нам утверждать, что при 

формировании готовности у студентов бакалавриата к органи-

зации проектной деятельности обучающихся необходимо со-

вершенствовать в большей степени не на содержательную, а 

процессуальную сторону их методической подготовки, опира-

ясь на диагностируемые уровни сформированности готовности 

к данной деятельности. Это нашло отражение в процессуаль-

ной модели формирования готовности будущих учителей к ор-

ганизации проектной деятельности обучающихся (рис. 12), ко-

торая и характеризует психологическую и педагогическую го-

товность выполнять трудовые функции в процессе конкретной 

деятельности. В нашем исследовании – это готовность студен-

тов бакалавриата к выполнению трудовые функции по органи-

зации проектной деятельности обучающихся на учебных заня-

тиях и во внеурочной деятельности.  
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Опираясь на данные опроса участников исследования, со-

держательную модель готовности будущего учителя к органи-

зации проектной деятельности обучающегося на основании ко-

торой выстраивалась методика формирования готовности сту-

дентов бакалавриата к организации проектной деятельности 

обучающихся мы пришли к выводу: 

1) о необходимости систематической подготовки будуще-

го учителя на дисциплинах профессионального цикла к орга-

низации проектной деятельности обучающегося с учетом тре-

бований ФГОС ООО и СОО к освоению обучающимися ООП 

и владении студентами бакалавриата понятиями «проект», 

«проектная деятельность», «исследовательская деятельность»; 

2) процессуальная модель, апробированная нами на базе 

ФБГОУ ВО «ЮУрГГПУ», может найти своё практическое 

применение при реализации ФГОС ВО 3++, в котором основ-

ную часть универсальных компетенций можно соотнести с 

проектной деятельностью самих студентов бакалавриата в 

процессе освоения ими различных дисциплин, а также с орга-

низацией такой деятельности обучающихся во время прохож-

дения производственных практик; 

3) о необходимости внесения в программу учебных и 

производственных практик индивидуального задания, связан-

ного с организацией на базе практике проектной деятельности 

обучающихся приобучении физике; 

4) разработки на дистанционной основе системы консуль-

таций для студентов бакалавриата по организации на базе 

практики проектной деятельности обучающихся приобучении 

физике.  
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Рис. 12. Процессуальная модель формирования готовности  
будущих учителей к организации проектной деятельности  

обучающихся при обучении физике 

П

Р

О

Ц

Е

С

С 

 

Ф

О

Р

М

И

Р

О

В

А

Н

И

Я 

Диагностика начального 
уровня сформированности 

готовности будущих учителей 
физики к организации проект-
ной деятельности обучающих-

ся (опрос) 

 

Средства формирования умения студентов организовывать 
проектную деятельность обучающихся при обучении физике: 

1. Подготовительный этап 
Проведение лекций по организации проектной деятельности 
обучающихся по физике. 

2. Имитационный этап 
Проведение практических работ, семинаров, деловых игр с 
применением различных методов освоения деятельности по 
реализации метода проектов при обучении физике. 

3. Практический этап 
Курсовая работа и/или выпускная квалификационная работа с 
использованием метода проектов для получения «продукта», 
определенного задачами работы и/или описания методики ис-
пользования проектной деятельности школьников для дости-
жения цели работы. 

Организация целенаправленной работы по формиро-

ванию готовности студентов бакалавриата к организа-

ции проектной деятельности обучающихся при обуче-

нии физике 

Модуль 1. Метод проектов и их классификация 

Модуль 2. Структура и этапы проектной деятельности 

обучающихся 

Модуль 3. Организация деятельности обучающихся над про-

ектом по физике 

Модуль 4. Методы обработки теоретических и эмпириче-

ских данных исследования, проведенных в процессе работы 

над проектом 

Практический модуль 5. Выполнение проекта по физике 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Модуль 2. КИМ «Метод проектов: классификация, виды и ос-

новные характеристики» 

2. Модуль 3. Заполнение паспорта проекта обучающегося (от идеи 

к готовому продукту)  

3. Модуль 5. КИМ «Метод проектов, как средство достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения ООП по физике» 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ 

Базовый Достаточный Продвинутый 

Готовность будущих учите-
лей к организации проект-
ной деятельности обучаю-
щихся по обучении физике 
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Диагностика начального уров-

ня сформированности готовно-

сти будущих учителей физики к 

организации проектной деятель-

ности обучающихся  
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§4.2. Методика формирования  

деятельности студентов бакалавриата  

по решению профессиональных задач,  

связанных с организацией проектной деятельности 

обучающихся при обучении физике 

 

 

Готовность бакалавров к решению профессиональных за-

дач, связанных с организацией проектной деятельности обу-

чающихся, не возникает сама по себе в процессе становления 

будущего учителя (при теоретическом обучении, прохождении 

учебных и производственных практик, выполнении курсовых 

проектов, ВКР и др.) – её необходимо специально формиро-

вать. Именно формирование данной готовности, её теоретиче-

ское, практическое и методологическое наполнение было оп-

ределено при анализе ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавриата: 44.03.05 Педагогическое образование (два про-

филя подготовки), 44.03.01 Педагогическое образование (один 

профиль), и магистратуры: 44.04.01 Педагогическое образова-

ние, а также ОПОП ВО по исследуемым профилям. 

Проведенное нами исследование показывает, что для 

формирования готовности выпускника педагогического вуза к 

профессиональной деятельности (в том числе к организации 

проектной деятельности обучающихся при обучении физике) 

необходимо создать систему, функционирующую в рамках 

существующей профессиональной подготовки. Ведущую роль 

в такой системе отводят методической подготовке будущих 

учителей, базирующейся: 

1) на теоретическом обогащении содержания лекционно-

го материала дисциплин ОПОП ВО (например, «Методика 

обучения и воспитания (физика)») о методе проектов, класси-

фикации видов проектов, этапам работы над проектом;  



156 
 

 

2) на наполнении практическими заданиями по реализа-

ции метода проектов в процессе обучения физике; 

3) на создании и апробации специальных курсов и фа-

культативов, способствующих представлению о деятельности 

тьютора или коуча при реализации в обучении физике, как 

правило, во внеучебное время, метода проектов; 

4) на предоставлении студентам бакалавриата возможно-

сти в качестве тьютора или коуча принимать участия при под-

готовки обучающимися основной школы проектов по физике 

или естествознанию; 

5) на выполнении индивидуальных заданий, связанных с 

реализацией метода проектов при обучении физике, во время 

прохождения учебных и производственных практик; 

6) на вовлечении студентов в проектную деятельность 

при выполнении курсовых работ и/или выпускных квалифика-

ционных работ; 

7) на организации самообразовательной учебно-

познавательной деятельности студентов бакалавриата по изу-

чению возможностей реализации метода проектов при обуче-

нии физике[86; 88; 103; 107; 141]. 

В процессуальной модели отражено поэтапное использо-

вание средств по формированию методической готовности 

студентов бакалавриата к организации проектной деятельности 

обучающихся при обучении физике. Данная модель включала 

в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап – на данном этапе проводится 

лекция о методе проектов, где раскрывается классификации 

видов проектов с выделением наиболее актуальных видов в 

рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО, рассматриваются плюсы и 

минусы данного метода, основные сложности, возникающие у 

учителя при организации проектной деятельности обучающих-

ся при обучении физике. 

2. Имитационный этап – этап, направленный на перевод 

во владения знаний и умений студентов бакалавриата по сред-
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ствам индивидуальных заданий к семинарам, деловых игр с 

имитацией деятельности обучающегося, осуществляемой в 

процессе выполнения проекта. 

3. Практический этап – выполнение курсовой/выпускной 

квалификационной работы с элементами проектной техноло-

гии, в том числе применение метода проекта и/или её имита-

ции к объекту исследования по методике обучения и воспита-

ния (физике) и другим дисциплинам профессионального цикла. 

На подготовительном этапе формирования готовности 

будущего учителя к организации проектной деятельности обу-

чающихся нами была подготовлена обзорная лекция и презен-

тация, обеспечивающая визуальное восприятие информа-

ции.По ходу лекции студенты могли задавать вопросы о при-

менении метода проектов при обучении физике в школе, как 

показатель понимания изучаемого материала. Для контроля 

усвоения лекционного материала студентам бакалавриата и 

магистратуры предлагалось ответить на вопросы анкеты о ме-

тоде проектов и классификации проектов, выполняемых обу-

чающимися школ (приложение 1). Результаты опроса бакалав-

ров (42 человек) и магистрантов (17 человек) приведены в таб-

лице 14, которые показывают, что владение терминологией у 

всех участников лекции соответствует высокому уровню тео-

ретических знаний. 

В качестве задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине «Методика обучения и воспитания (фи-

зика)» мы предложили студентам бакалвриата два задания. Та-

кие же задания студенты магистратуры выполняли по дисцип-

лине «Педагогические технологии». Первое – кейс для озна-

комления с документацией, которую обучающемуся основной 

школы необходимо подготовить к проекту определенного вида 

(паспорт, презентация, оформление результатов исследования 

и т.п.) и готовые проекты по физике, выполненные обучаю-

щихся 7 и 9 классов.  
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Таблица 14 

Анализ ответов будущих учителей на вопросы анкеты 

№  

п/п 
Вопрос 

Правильный 

Ответ 

Студенты 

бакалав-

риата 

магистра-

туры 

чело

век % 

чело

век % 

1 Что приня-

то прини-

мать под 

термином 

«школь-

ный про-

ект»? 

Форма проблемного обу-

чения, активизирующая 

самостоятельную деятель-

ность студентов, направ-

ленную на создание нового 

продукта 

30 71,4 15 89,5 

2 

Проектная 

деятель-

ность – это 

Активная самостоятельная 

деятельность студентов, 

направленная на создание 

нового продукта 

24 57,1 13 73,7 

3 

Исследо-

вательская 

деятель-

ность – 

это… 

Деятельность, связанная с 

поиском ответа на вопрос с 

заранее неизвестным ре-

шением и предполагающая 

наличие основных этапов, 

характерных для исследо-

вания в научной сфере 

36 85,7 15 89,5 

 

Второе задание – выбрать тему проекта по физике из 

представленного списка и на основе модели оформления доку-

ментации на проект представить отчет и пройти процедуру 

публичной защиты, где экспертами выступают сами студенты, 

оценивая проектную работу по известным критериям из кейса 

документов. 

Работа над этими заданиями позволяет студенту полно-

стью окунуться в процесс разработки и защиты проекта. После 

отчета по двум заданиям студентам бакалавриата был и пред-

ложен контрольно-измерительный материал (КИМ) по теме: 

«Метод проектов» (приложение 2). 
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КИМ содержит следующие тематические разделы: 

1. Метод проектов и его классификация – для проверки 

теоретических знаний студентов по методу проектов, его клас-

сификации, обобщению знаний и их систематизации (состав-

ление интеллект-карты). 

2. Структура и этапы проектной деятельности обучаю-

щихся – для проверки сформированности компетенций у сту-

дентов бакалавриата (понимание структуры метода проектов, 

владение методическими приемами по организации помощи 

обучающемуся в работе над проектом). 

3. Методы обработки теоретических и эмпирических дан-

ных исследования – для оценки знаний студента по методам 

проведения исследования в рамках реализации проектной дея-

тельности обучающихся в зависимости от тематики проекта, 

используемых ресурсов и конечного «продукта» проектной 

деятельности. 

4. Тематика проектов по физике – анализ уровня сформи-

рованности компетенций студентов в выборе актуальной темы 

проекта, определении цели проектной деятельности, объекта и 

предмета, определения возможных методов исследования, со-

гласно виду и теме проекта[167].  

Результаты наблюдения за студентами бакалавриата при 

выполнении заданий КИМ и анализ полученных результатов, 

привел к необходимости внесения некоторые коррективы в са-

ми задания КИМ, а также введения задания для контроля уме-

ния работать в команде. Модель командного задания доработка 

матрицы согласования этапов работы над проектом и плани-

руемых результатов обучения, представленных в таблице 15. 

Для выявления уровня владения умением согласовывать 

этапы работы над проектом с деятельностью обучающихся 

идостигаемые результаты, всем участникам исследования 

предлагалось внести данные во вторую колонку таблицы 14 

(матрица приведена для идеального согласования). 



Таблица 15 

Матрица согласования этапов работы над проектом и планируемых результатов обучения физике 

Этап 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Исследовательский • изучают доступ-

ную информацию 

для определения 

актуальности про-

блемы; 

• формулируют 

проблему, в реше-

нии которой могут 

принять участие; 

• анализируют ин-

формацию и опре-

деляют причины 

существования 

проблемы; 

• формулируют 

цель проекта; 

• определяют кон- 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельный анализ условий достижения цели, на основе выде-

ленных руководителем проекта ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планирование путей достижения целей; 

• установление целевых приоритетов; 

• самоконтроль времени работы и управления им; 

• выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наи-

более эффективных способов; 

• прогнозирование как предвидение будущих событий и развития про-

цесса. 

Коммуникативные УУД: 

• учет разных мнений и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировка собственного мнения и позиции, аргументация и  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

 кретные задачи, 

раскрывающие со-

держание работы 

по решению вы-

бранной пробле-

мы; 

• определяют «ау-

диторию» проекта, 

т.е. ту группу, на 

которую будет на-

правлен проект; 

• изучают ресурс-

ные возможности 

по выполнению 

проекта. 

координация ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности; 

• установление и сравнение разных точек зрения, прежде чем принять 

решения и делать выбор; 

• выделение ключевых вопросов, необходимых для организации собст-

венной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• использование адекватных языковых средств для отображения своих 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• установление рабочих отношений в группе для эффективного со-

трудничества.  

Познавательные УУД: 

• установление проблемы, аргументация ее актуальности; 

• создание и преобразованиеизвестных моделей и схем для решения 

задач; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• выстраивание логического рассуждения, включающего установление 

причинно-следственных связей. 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

Технологический, 

включая подготов-

ку к отчету по про-

екту 

• определяют пе-

речень основных 

мероприятий для 

достижения цели и 

решения задач 

проекта; 

• устанавливают 

время проведения 

как подготови-

тельных, так и ос-

новных мероприя-

тий проекта; 

• продумывают 

обязанности каж-

дого участника 

проекта и распре-

деляют обязанно-

сти; 

 

Регулятивные УУД: 

• организация и планирование сотрудничества с учителем и сверстни-

ками; 

• самоконтроль времени и управление им; 

• принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по 

результату и способу действия, актуального контроля на уровне произ-

вольного внимания; 

• адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения 

действия и внесение необходимых корректив в исполнение, как в кон-

це действия, так и по ходу его реализации; 

• саморегуляция учебно-познавательной деятельности и эмоциональ-

ных состояний; 

• осуществление волевых усилийдля преодоления трудности, возни-

кающих на пути достижения цели.  

Коммуникативные УУД: 

• учет разных мнений и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• аргументация своей точки зрения в споре и отстаивание своей пози-

ции не враждебным для оппонентов образом; 

• постановка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

 • определяют сис-

тему оценки про-

екта и способа 

оформления ре-

зультатов; 

• составляют спи-

сок необходимых 

ресурсов и источ-

ников их получе-

ния; 

• работают с раз-

личными источни-

ка информации; 

• анализируют и 

схематизируют 

полученную ин-

формацию по теме 

проекта; 

•проводят меро-

приятия по реали-

зации проекта; 

• инициативность в организации совместного действия; 

• осуществление взаимного контроля и оказаниянеобходимой помощи 

в сотрудничестве; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

• владение устной и письменной речью дляпостроения монологическо-

го контекстного высказывания; 

• осуществление контроля, коррекции, оценки действия партнера, уме-

ние убеждать; 

• работа в группе: установлениерабочего отношения и эффективного 

сотрудничества, способствующего продуктивной кооперации; 

• отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершае-

мых действий; 

• передача партнеру в процессе коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно необходимой информации как ориентира для 

построения действия; 

• учет и координация отличных от собственной позиции мнений дру-

гих людей при сотрудничестве; 

• учет разных мнений и интересовпри обосновании собственной пози-

ции; 

• продуктивное разрешение конфликтов на основе учета интересов и  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

 • фиксируют по-

лученные резуль-

таты; 

• обсуждают полу-

ченные результаты 

с руководителем 

проекта и членами 

команды; 

• оценивают и при 

необходимости 

корректируют 

промежуточные 

результаты;  

• оформляют ре-

зультаты в вы-

бранной форме 

(доклад, статья, 

модель, фильм, 

спектакль и др.) 

позиций всех участников, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

• ведение диалога, а также участие в коллективном обсуждении про-

блем; 

• четкое формулирование в совместной деятельности цели группы, по-

зволяющие ее участникам проявлять собственную энергию для дости-

жения этих целей; 

• организация эффективных групповых обсуждений, обеспечивающих 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Познавательные УУД: 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• определение основополагающих понятий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• объяснение явления, процессов, связей и отношений, выявляемые в 

ходе выполнения проекта; 

• конструирование текстов, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивание последовательности 

описываемых событий; 

• самостоятельное проведение исследования на основе применения  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

  методов наблюдения и эксперимента; 

• осуществление умозаключения (индуктивное и по аналогии) и вывода 

на основе аргументации. 

Заключительный • представляют ре-

зультаты проекта 

на общественных 

слушаниях; 

• осмысливают и 

учитывают оцен-

ку, полученную на 

общественной 

экспертизе про-

дукта; 

• соотносят цели и 

результаты проек-

та; 

• осознают личную 

значимость полу-

ченного результа-

та. 

 

Регулятивные УУД: 

• адекватно самостоятельно оценивание правильности выполнения 

действия и внесение необходимых корректив в исполнение, как в кон-

це действия, так и по ходу его реализации; 

• адекватное оценивание своих возможностей для достижения цели оп-

ределенной сложности в области проектной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; по-

строение монологического контекстного высказывания; 

• ведение диалога при коллективном обсуждении проблем, участие в 

дискуссии саргументацией своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• учет разных мнений и интересов и обоснование собственной пози-

ции; 

• понимание относительности мнений и подходов к решению пробле-

мы; 
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Оокончание таблицы 15 

1 2 3 

  • эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам дру-

гих; 

• следование морально-этическим и психологическим принципам об-

щения и сотрудничества на основе уважительного отношения к парт-

нерам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовность адекватно реагировать на нужды других, ока-

зание помощи и эмоциональной поддержки партнерам в процессе дос-

тижения общей цели совместной деятельности; 

• осуществление коммуникативной рефлексии как осознание основа-

ний собственных действий и действий партнера.  

Познавательные УУД: 

• рефлексивное чтение; 

• владение умением работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений. 
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КИМ и задание по заполнению второй колонки таблицы 

15 были предложены студентам магистратуры двух профилей 

«Физическое образование в современной школе» и «Естест-

веннонаучное образование» направления подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование.  

В рамках выполнения I тематического раздела КИМ сту-

дентам предлагалась систематизироваться имеющихся у них 

знания по методу проектов путем составления интеллектуаль-

ной карты с возможностью использования предложенных ма-

териалов и ресурсов сети Интернет. 

Процент выполнения задания № 2 из КИМ составил 62,5 

%, при чем затруднения вызвали определения терминов «метод 

проектов» и «метод проектов как педагогическая технология» 

(студенты неправильно установили соответствие между поня-

тиями и их определениями).  

При выполнении задания № 3 все студенты правильно 

определили понятие «риски проекта».И только 37,5 % респон-

дентов правильно установили соответствие между структур-

ными составляющими проекта и их основными характеристи-

ками. Работа с такими понятиями, как «объект исследования», 

«предмет исследования», «ожидаемые результаты» в рамках 

предложенного КИМ оказалась наименее успешной для всех 

студентов. 

Учитывая, что владение умением осуществлять проектную 

деятельность и готовность организовывать проектную дея-

тельность обучающийся школ должны формироваться на всех 

методических дисциплинах мы разработали и предложили сту-

дентам бакалавриата проекты по дисциплине «Методика под-

готовки к итоговой аттестации по физике»: 

1. Организация работы обучающихся с кодификатором, 

спецификацией и демоверсий КИМ ОГЭ по физике. 

2. Методические особенности отбора содержания учебно-

го материала для формирования способов деятельности уча-
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щихся, необходимых при выполнении заданий базового уровня 

сложности из КИМ ОГЭ по физике. 

3. Методика организации работы обучающихся при под-

готовке к ОГЭ с информационной картой по разделу «Механи-

ческие явления», сконструированной учителем на основе ко-

дификатора, требований к уровню подготовки выпускников, 

демоверсией КИМ и УМК по физике основной школы. 

4. Методика организации работы обучающихся при под-

готовке к ОГЭ с информационной картой по разделу «Тепло-

вые явления», сконструированной учителем на основе кодифи-

катора, требований к уровню подготовки выпускников, демо-

версией КИМ и УМК по физике основной школы. 

5. Методика организации работы обучающихся при под-

готовке к ОГЭ с информационной картой по разделу «Магнит-

ные явления», сконструированной учителем на основе кодифи-

катора, требований к уровню подготовки выпускников, демо-

версией КИМ и УМК по физике основной школы». 

Для анализа результативности выполнения студентами 

проектов, а также оценки уровня сформированности компе-

тенций, заложенных в рабочей программе дисциплины, нами 

был разработан фонд оценочных средств (ФОС) содержащий 

комплект оценочных средств (КОС) (приложение 3)и критерии 

для оценки выполнения проекта учебного занятия. 

ФОС содержит следующую информацию, необходимую 

для оценки индивидуальной проектной деятельности студента: 

1) общие сведения о ФОС (таблица 16); 

2) кодификатор планируемых результатов сформирован-

ности компетенций; 

3) перечень проверяемых компетенций (по этапам выпол-

нения проекта учебного занятия), в том числе и критерии оце-

нивания; 

4) лист самооценки выполнения проекта учебного заня-

тия; 
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5) лист оценки эксперта; 

6) лист оценки руководителя проекта. 

На базе данного кодификатора были разработаны листы 

оценки индивидуальных проектов студентов бакалавриата для 

экспертов, руководителя и лист самооценки отражающие 

уровне сформированности компетенций, лежащих в основе 

владения умением учителем организовывать проектную дея-

тельность обучающихся.  

Таблица 16 

Общие сведения о фонде оценочных средств 

Цель диагностики Оценивание уровня сформированности компе-

тенций студентов и их готовности к использо-

ванию в своей деятельности проектной техно-

логии 

Назначение ФОС Проведение диагностики сформированности 

компетенций студентов 

Курс 5 

Вид проекта Индивидуальный проект 

 

Проводя анализ компетентностной составляющей форми-

рования готовности будущих учителей к организации проект-

ной деятельности обучающихся при обучении физике, с уче-

том практики применения метода проектов в отечественной и 

зарубежной системе образования, мы пришли к выводу о необ-

ходимости совершенствования в большей степени не содержа-

тельной, а процессуальной стороны их подготовки, которая 

должна опираться на диагностируемые уровни сформирован-

ности готовности к данной деятельности: 

– базовый (пороговый) уровень              : харак-

теризуется наличием у студентов фрагментарных теоретиче-

ских знанийо проектной деятельности обучающихся и класси-

фикации видов проектов, об основных этапах работы над про-

ектом; отсутствием у студентов уверенности в возможности 
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применения метода проектов в своей профессиональной дея-

тельности и опыта проектной деятельности; способностью ра-

ботать только по шаблону; 

– достаточный (оптимальный) уровень           

    :характеризуется наличием у студентов несистематизиро-

ванных теоретических знаний о проектной деятельности обу-

чающихся и классификации видов проектов, об основных эта-

пах работы над проектом; желанием студентами применять в 

своей профессиональной деятельности метод проектов с уче-

том опыта своей проектной деятельности, но отсутствием опы-

та руководства проектной деятельности обучающихся; 

– продвинутый (повышенный) уровень             : 

характеризуется наличием у студентов прочных теоретических 

знаний о проектной деятельности обучающихся и классифика-

ции видов проектов, об основных этапах работы над проектом; 

готовностью применять в своей профессиональной деятельно-

сти метод проектов контролируя и направляя обучающегося в 

этой деятельности с учетом уже имеющегося опыта (как ис-

полнителя, так и руководителя проекта). 

Для диагностики сформированности компетенций, отве-

чающих за готовность будущих учителей организовывать про-

ектную деятельность обучающихся, нами были рассмотрены 

различные подходы и методики оценки (Е.Я. Когана [61], 

Е.А.Новикова [109] и других). На основании анализа данных 

методик, мы пришли к выводу о присутствии общих черт 

структуры исследования, критериев и инструментария его про-

ведения. 

Чаще всего сформированность профессиональных компе-

тенций, рассматривают как суммарный компонент     , отра-

жающий знанивые    , деятельностные    и интегрированные 

личностные компоненты, включающие личностно-волевые ка-

чества студента    . 

                      (1). 
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В формуле (1) коэффициенты   ,   ,    – весовые коэф-

фициенты, соответствующие каждой из данных компонент и 

используемые для приведения оценок компонент к единой 

шкале. Рассматривая модель оценки степени обученности [83; 

177], мы пришли к выводу, что к знаниевому компоненту     

можно отнести распознавание (4 %), запоминание (12 %) и 

понимание (20 %), таким образом,α1=0,36, для деятельностно-

го компонента (элементарные умения и навыки)   – α2=0,28, 

а для личностно-волевых качеств будущих учите-

лей(творческое применение навыков)   .– α3=0,36. 

Таким образом, оценивание сформированности компе-

тенций у будущих учителей осуществляется по следующей 

формуле: 

                               (2) 

Соответствие компонентов и планируемых результатов 

при осуществлении проектной деятельности студентов по дис-

циплине: «Методика подготовки к итоговой аттестации по фи-

зике» в фонде оценочных средств представлено в таблице 17. 

Таблица 17 

Соответствие компонентов и планируемых результатов 

№ 

п/п 

Компонент Планируемые результаты 

ПК-7 ПК-2, ПК-9 ПК-12 

1.     1.1 2.1 3.1, 3.2 

2.    1.2, 1.3 2.2, 2.3, 2.4 3.3, 3.4 

3.     1.4 2.5, 2.6 3.5 

 

Для расчета числовых значений компонентов    ,   , 

   используется формула выборочного среднего (среднего 

арифметического) из всего ряда полученных числовых харак-

теристик: 

    
                

 
 (3), 

где     ,     , …,      – планируемые результаты и значение 
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их сформированности,   – количество планируемых результа-

тов, участвующих в формировании. 

Для проекта «Методика организации работы обучающих-

ся при подготовке к ОГЭ с информационной картой по разделу 

«Магнитные явления», сконструированной учителем на основе 

кодификатора, требований к уровню подготовки выпускников, 

демоверсией КИМ и УМК по физике основной школы», кото-

рый выполняли студенты бакалавриата экспериментальной и 

контрольной групп, получены следующие результаты сформи-

рованности компонентов компетенции: 

         ;         ;         . 

Для данных исходных параметров получаем          , 

что соответствует продвинутому (повышенному) уровню 

сформированности исследуемых компетентностей у студентов, 

выполнявших данный проект. Сформированность всех иссле-

дуемых компетенций дисциплин профессионального цикла 

(ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-12) представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Уровень сформированности компетенций 

№ 

 

Компетенция Формируемый 

компонент 

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 

1 ПК-7     0,59 0,81 0,47 0,89 

   0,70 0,87 0,52 0,87 

    0,69 0,88 0,47 0,8 

     0,66 0,85 0,48 0,85 

2 ПК-2, ПК-9     0,76 0,71 0,46 0,91 

   0,79 0,79 0,52 0,84 

    0,47 0,71 0,57 0,73 

     0,67 0,73 0,52 0,83 

3 ПК-12     0,64 0,84 0,52 0,75 

   0,77 0,84 0,50 0,83 

    0,71 0,82 0,59 0,80 

     0,70 0,83 0,54 0,79 
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На основании представленных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1) сформированность компетенции ПК-7 в КГ1< ЭГ1 (0,66 

и 0,85 соответственно), КГ2< ЭГ2 (0,48 и 0,85 соответственно). 

КГ2 не достигла порогового уровня сформированности данной 

компетенции, а КГ1 – сформировала на достаточном (опти-

мальном) уровне. Это связано с тем, что в группе КГ1 двое сту-

дентов прошли теоретическое обучение по методу проектов. 

Данные показатели говорят о повышении уровня сформи-

рованности исследуемой компетенции ПК-7, что подтверждает 

эффективность внедрения метода проектов в образовательный 

процесс по дисциплинам методического цикла. 

2) Контрольные группы КГ1, КГ2, показали базовые (по-

роговые) уровни сформированности компетенций (3 показате-

ля из 6).  

3) Экспериментальные группы показали уверенные ре-

зультаты, продвинутого уровня сформированности компетен-

ций дисциплин профессионального цикла (ПК-2, ПК-7, ПК-9, 

ПК-12). 

4) В целом, коэффициент эффективности предлагаемой 

методики равен 1,3. 

Для выявления состояния готовности будущих учителей к 

организации проектной деятельности обучающихся не только 

выпускников ЮУрГГПУ мы провели исследования на студен-

тах бакалавриата – участников III тура Всероссийской студен-

ческой олимпиады по теории и методике обучения физике им. 

А.В. Усовой, проводимой на базе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,  

г. Челябинск в апреле 2019 года. 

В исследовании приняли участия 41 человек из 11 горо-

дов России (Санкт-Петербург, Коломна, Горно-Алтайск, Крас-

ноярск, Глазов, Уфа, Саранск, Екатеринбург, Якутск, Орен-

бург, Челябинск) – участников теоретического тура олимпиа-

ды. На олимпиаду были отобраны лучшие студенты, показав-
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шие в своих образовательных организациях высокое качество 

знаний не только по предмету «Физика», но и по методике 

обучения физике. Данная выборка отражает качества гене-

ральной совокупности студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», и позволяет отсле-

дить тенденции в формировании готовности будущих учителей 

к организации проектной деятельности обучающихся при обу-

чении физике в процессе методической подготовки.  

Результаты ответа на первое задание, соответствующего 

заданиям КОС из приложения 3, теоретического этапа III тура 

Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике 

обучения физике им. А.В. Усовой представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Распределение правильности выполнения задания 1  

на установления соответствия между понятием  

и его определением 

№  Понятие Количество 

ответивших 

% ответивших(к 

общему числу) 

1 Исследовательская деятель-

ность 

35 83,3 

2 Проектная деятельность 19 45,2 

3 Проектное обучение 24 57,1 

4 Учебная деятельность 35 83,3 

 

Анализ полученных данных показывает, что студенты ба-

калвриата – участники олимпиады хорошо понимают и разби-

раются в понятии «исследовательская деятельность», так как 

сталкиваются с ней во время обучения в школе и вузе (при вы-

полнении курсовых, практических заданий, подготовки выпу-

скной квалификационной работы). Но, трактовка понятия 

«проектная деятельность» и «проектное обучение», в обще-

принятой (правильной) формулировки выбрана только поло-

виной респондентов.  
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Проектная деятельность является одним из методов орга-

низации учебной деятельности (83,33 % студентов бакалав-

риата правильно определили дефиницию этого понятия), кото-

рые позволят эффективнее строить образовательный процесс, 

индивидуальные образовательные траектории каждого обу-

чающегося через проектное обучение (57,14 % участников от-

ветили верно). Можно сделать вывод о фрагментарности зна-

ний студентов о данных понятиях, а также о частичном изуче-

нии в процессе методической подготовки будущих учителей в 

педагогическом вузе. 

Беседа, проведенная с участниками олимпиады во время 

вечера знакомства, позволила сделать вывод, что отсутствие 

отдельной дисциплина по внедрению в образовательный про-

цесс проектной технологии не позволяет на высоком уровне 

будущим учителям владеть знаниями и умениями по внедре-

нию данной технологии в практику школьного обучения. 

Это подтверждает необходимость модернизации процесса 

методической подготовки на основе возможностей технологии 

проектной обучения и создания условий для мотивации сту-

дентов бакалавриата к освоению методических подходов к 

реализации данного метода в своей профессиональной дея-

тельности. 

 

 

§4.3. Формирование мотивации  

инновационной активности студентов бакалавриата  

к готовности организации проектной деятельности 

обучающихся при обучении физике 

 

 

Главные рычаги эффективного формирования готовности 

студентов бакалавриата к организации проектной деятельности 

обучающихся, скрыты в мотивации. Мотивация– общее назва-
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ние для процессов, методов, средств побуждения индивида к 

продуктивной деятельности. В понятие мотивации учителя(в 

нашем случае студентов бакалавриата – будущих учителей) 

вкладывается смысл, связанный преимущественно с их отно-

шением к профессиональным обязанностям, стимулированием 

труда[1]. С позиций обучаемого следует вести речь о мотива-

ции учения. 

Мотивация – «вся совокупность различных побуждений: 

мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влече-

ний, мотивационных установок или диспозиций, идеалов и 

т.п., что в наиболее широком смысле подразумевает детерми-

нацию поведения вообще» [128, с. 328]. 

Мотивация как процесс изменения состояний и отноше-

ний личности основывается на мотивах, под которыми пони-

маются конкретные побуждения, причины, заставляющие лич-

ность действовать, совершать поступки, выполнять свои тру-

довые функции. Мотивы можно определить и как отношение 

педагогов и обучаемых к предмету их деятельности. В роли 

мотивов выступают во взаимосвязи потребности и интересы, 

стремления и эмоции, установки и идеалы, поэтому мотивы – 

очень сложные образования, представляющие собой динами-

ческие системы, в которых осуществляются анализ и оценка 

альтернатив, выбор и принятие решений. Понимание мотивов-

побуждений осложняется тем, что, во-первых, они всегда 

представляют собой комплексы, и в процессе формирования 

готовности у будущих учителей к выполнению своих трудовых 

функций мы почти никогда не имеем дело лишь с одним моти-

вом, а во-вторых, мотивы не всегда осознаются индивидом.  

В современной психологии понятия «мотивация» и «мо-

тив» рассматриваются как равнозначные (В.Г. Асеев, Л.И. Бо-

жович, Д. Брунер, А.Н. Леонтьев и др.). В словаре А.В. Пет-

ровского и М.Г. Ярошевского, приводится несколько опреде-

лений мотива: 
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1) побуждения, в основе которых лежат потребности, со-

вокупность внешних или внутренних условий, влияющих на 

активность субъекта; 

2) предмет (идеальный или материальный); 

3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора дей-

ствий человек [151]. 

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает 

поведение, направляет и организует его, придает ему личност-

ный смысл и значимость. Названные функции мотивации реа-

лизуются многими побуждениями. Фактически мотивационная 

сфера всегда состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных 

ориентации, потребностей, мотивов, целей, интересов и т.д. 

Управление мотивацией – одна из центральных практических 

проблем современной педагогики. 

В общей теории менеджмента выведена формула связи 

мотивации с некоторыми другими факторами деятельности че-

ловека. В общем виде эта связь описывается формулой  

    
 

 
 , где П – показатель деятельности; М –мотивация; С – 

способности; О – оснащение. 

Показатель деятельности, в рамках нашего исследование 

– это готовность, означающая, что будущий учитель должен 

иметь желание выполнять свои трудовые функции (мотива-

ция), уметь их выполнять (способности) и иметь для этого не-

обходимые методы и средства. 

Главный мотив выполнения трудовых функций– желание. 

Когда желания работать нет, процесс выполнения трудовых 

функций идет кое-как или прекращается. Как же разбудить же-

лание у будущих учителей выполнять трудовые функции? Что 

может побудить будущего учителя выполнять очень трудную и 

не всегда интересную работу по руководству проектной дея-

тельности обучающихся при обучении физике. 

Исследования разных видов мотивации [13; 70;72; 93; 95и 

др.] показывают, что преобладают личные, утилитарные моти-
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вы. С помощью образования большинство студентов бакалав-

риата хотят решать, прежде всего, свои личные проблемы: по-

лучить высокооплачиваемую работу, сделать карьеру, вести 

достойную жизнь. Источник мотивации выпускников вузов 

следует искать, прежде всего, в личных интересах, которые 

формируются вместе с мотивационной сферой. Опираясь на 

работы Д. Макклелланда [89] и X. Хекхаузена [213], согласно 

которым все сложное многообразие мотивационной сферы 

можно свести к двум основным компонентам: мотивация, на-

правленная на достижения успеха, и мотивация, связанная с 

избеганием неудач и в соответствии с параметрами, выделен-

ными А.А. Реаном и Я.Л. Коломинским [155], рассмотрим осо-

бенности деятельности студентов бакалавриата при овладении 

компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО, в зависимости 

от общей направленности мотивации (таблица 20). 

Таблица 20 

Зависимость деятельности студентов бакалавриата  

при овладении компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО,  

от общей направленности мотивации 

Характеристики 

деятельности сту-

дентов бакалаврита 

Мотивация 

Стремление к успеху. 

Позитивные переживания 

Избегание неудач. 

Негативные пережива-

ния 

1 2 3 

Ситуации дости-

жения, задачи дея-

тельности 

В поиске ситуаций дос-

тижения, задач деятель-

ности 

Избегают ситуаций дос-

тижения, задач деятель-

ности 

Активность Активны, инициативны Малоинициативны 

Цели Реально достижимые, по-

сильные, выше средней 

трудности. Потребность 

достичь цели. Ожидание 

успеха. Позитивные пе-

реживания 

Недостижимые, либо 

легко достижимые или 

очень трудные цели. По-

требность избежать не-

удачи. Ожидание неуда-

чи. Негативные пережи-

вания 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

Настойчивость в 

достижении цели 

Ярко выражена настойчи-

вость и самостоятель-

ность в действиях, на-

правленных на достиже-

ние цели. Позитивные пе-

реживания 

Меньше выражена на-

стойчивость и самостоя-

тельность, наличие 

склонностью к поиску 

помощи в любой дея-

тельности, осуществле-

ние действий, направ-

ленных на избегание не-

удач. Негативные пере-

живания 

Планирование бу-

дущего 

На большие промежутки 

времени 

На менее отдаленные 

промежутки времени 

Уровень сложности 

заданий 

Средний по трудности 

или же слегка завышен-

ные, хотя и выполнимые 

задания 

Неоправданно завышен-

ные задания, либо лег-

кие, не требующие осо-

бых ресурсных затрат 

Восприятие време-

ни 

Как «быстрого и целена-

правленного» 

Как «бесцельно текуще-

го» 

Результативность 

деятельности при 

решении задач 

проблемного ха-

рактера и в услови-

ях дефицита вре-

мени 

Повышается Понижается 

Результат (оцени-

вается в связи с 

уровнем притяза-

ний) 

Эффективны: в случае 

неудачи – снижают, в 

случае победы – повы-

шают трудность задачи 

Успех приводит их к 

выбору легкой цели, не-

удача –  к выбору более 

трудной цели. Как не-

удача расценивается лю-

бой результат, не совпа-

дающий с образцом 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 

Оценка окружаю-

щих 

Поиск обратной связи. 

Отсутствие страха крити-

ки, предпочтение крити-

ческой оценки. Критика 

рассматривается как воз-

можность для дальнейше-

го совершенствования 

продукта деятельности  

Игнорирование. Страх 

перед оценкой окру-

жающих. Страх крити-

ческой оценки 

Самооценка и ат-

рибуция причин 

Реалистична и устойчива. 

Успех считают своим, не-

удачу относят за счет об-

стоятельств 

Завышенная, занижен-

ная, неустойчивая. Ус-

пех относят за счет об-

стоятельств, неудачу – 

на свой счет (недостаток 

способностей) 

Переоценка ре-

зультатов 

Переоценка своих неудач 

в свете достигнутых ус-

пехов 

Переоценка своих успе-

хов в свете неудач 

Влияние неудачи 

на притягатель-

ность задания 

Притягательность остает-

ся на прежнем уровне 

Притягательность сни-

жается 

Планирование вре-

менной перспекти-

вы 

Реалистичное, у обучаю-

щихся с высоким уровнем 

достижений – долгосроч-

ное 

Узкое или очень гло-

бальное; у студента с 

высоким уровнем моти-

вации избегание – от-

клонение от умеренного 

планирования 

 

Структурные элементы мотивации по своим проявлениям 

и функциям могут быть разделены на: 

‒ потребности – источники активности обучающегося; 

‒ мотивы – причины, определяющие выбор направлен-

ности поведения; 

‒ цели, т.е. то, на что направлена активность обучающе-

гося; 
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‒ переживания – регуляторы поведения обучающегося, 

окрашивающие собой все структурные элементы мотивации; 

‒ поддержания и развития познавательного интереса 

обучающегося. 

Мотивация будущих учителей к выполнению профессио-

нальных функций– один из самых острых и болезненных про-

блем в организации освоения студентами бакалаврита дисцип-

лин методического цикла. К учителям государство и социум 

всегда предъявляет очень большие требования, главное из ко-

торых – высокое качество воспитания и образования подрас-

тающего поколения, владение компетенциями, позволяющим 

им социализироваться в Информационном обществе. 

Современный учитель должен быть готовым выполнить 

любой заказ государства и социума: от элементарного педаго-

гического присмотра до высокоэффективного обучения с опо-

рой на цифровизацию. Понять, какими качествами должен об-

ладать учитель, помогают ответы респондентов – участников 

нашего исследования, где главные качества учителя, по их 

мнению, распределились так, как показано в таблице 21 в по-

рядке личностной значимости. 

Нетрудно увидеть, что романтически-возвышенное пред-

ставление об учителе, описанное в психолого-педагогической 

литературе в последней четверти ХХ века[22; 41; 42; 100; 101] 

уступило место прагматичному, суровому и требовательному 

взгляду на учителя как специалиста, который должен вписы-

ваться в реалии Информационного общества и соответствовать 

профессиональному стандарту педагога. От него больше не 

требуется ни справедливости (качество № 1 в последней чет-

верти ХХ века), ни подвижничества, ни мастерства, ни любви к 

детям. Он просто обязан выполнить взятые обязательства и 

обеспечить получение продукта заданного количества и каче-

ства в соответствии с профессиональными качествами. Весьма 

требовательны потребители педагогических услуг (обучаю-
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щиеся и их родители) к уровню квалификации учителя. Пре-

стиж учителя – так условно обозначено это качество – имеет 

первостепенное значение для учителей, а для студентов самым 

актуальным является знание предмета и владение педагогиче-

скими технологиями. А, вот соответствие требованием про-

фессионального стандарта педагога все респонденты постави-

ли на 3 место. 

Таблица 21 

Анализ ранжирования качеств современного учителя 

№ 

Качества  

современного  

учителя 

Ранжирование качеств 

 современного учителя 

Студенты Учителя 

физики бакалавриата магистратуры 

1 Владение современ-

ными технологиями 

обучения 

4 1 4 

2 ИКТ компетентность 2 4 5 

3 Знание предмета  1 2 2 

4 Ответственность  5 7 8 

5 Престиж учителя 8 5 1 

6 Соответствие требо-

ванием профессио-

нального стандарта 

педагога  

3 3 3 

7 Терпение  6 8 9 

8 Требовательность  7 6 6 

9 Уважение к ученику  8 9 7 

10 Умение наладить 

контакт 

10 10 10 

11 Умение научить 11 11 11 

12 Юмор (приятность 

общения) 

12 12 12 

 

Анализ рейтингового распределения респондентами ка-

честв педагога остро ставит вопрос: «Как потребовать от учи-
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теля прилежного исполнения своих трудовых функций? Толь-

ко ли приказаниями, призывами к совести и страхом увольне-

ния, уровнем зарплаты?». 

Проводимые нами исследования показывают, что если в 

студенческие годы посредствам предметов методического 

цикла сформировать компетенции, лежащие в основе трудовых 

функций учителя, то готовность их выполнять будет лежать в 

основе профессиональной мотивации. 

Различным аспектам изучения мотивации учения посвя-

щен ряд исследований отечественных психологов (Л.И. Божо-

вич, А.А. Вербицкий, Е.П. Ильин А.Н. Леонтьев, М.В. Матю-

хина, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, и др.). Особый вклад в иссле-

дование данной проблемы внесли работы А.К. Марковой [95], 

в которых убедительно доказана продуктивность применения 

дифференцированного и формирующего подходов к изучению 

мотивации учения. Вслед за А.К. Марковой мы исходим из то-

го, что профессиональной мотивации также имеет структур-

ный и динамический характер. 

Для выявления специфики формирования профессио-

нальной мотивации будущих учителей физики при изучении 

дисциплин методического цикла учтем классификации моти-

вов учения, предлагаемые Л.И. Божович [13] и А.К. Марковой 

[95]. Л.И. Божович подразделяет мотивы учения на две боль-

шие категории. Одни из них связаны с содержанием самой 

учебной деятельности и процессом ее выполнения, другие – с 

более широкими взаимодействиями ребенка с окружающей 

средой. А.К. Маркова выделяет две группы мотивов учебной 

деятельности: познавательные мотивы и социальные мотивы. 

Для выделения специфики формирования профессиональ-

ной мотивации будущих учителей при изучении дисциплин ме-

тодического цикла по аналогии с классификацией Л.И. Божович 

и А.К. Марковой нами были выделены две группы мотивов – 

учебно-профессиональные и социально-профессиональные. 
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К учебно-профессиональным мотивам, которые обуслов-

лены содержательными и структурными особенностями учеб-

но-профессиональной деятельности будущих учителей при 

изучении дисциплин методического цикла, относятся и одно-

временно являются уровнями развития следующие мотивы: 

1. Широкий учебно-профессиональный мотив означает 

стремление будущих учителей в процессе освоения дисциплин 

методического цикла овладеть глубокими профессиональными 

знаниями и умениями. 

2. Узкий учебно-профессиональный мотив – означает 

стремление будущих учителей овладеть компетенциями, опре-

деленными рабочими программами дисциплин методического 

цикла и востребуемых в дальнейшем при выполнении трудо-

вых функций. 

3. Мотив профессионального самообразования – означает 

стремление будущих учителей овладеть способами самостоя-

тельного пополнения методических знаний и овладения уме-

ниями, определенными рабочими программами дисциплин ме-

тодического цикла и необходимых при организации учебного 

процесса школьников, в том числе и проектной. 

Вторая группа – группа социально-профессиональных 

мотивов – связана с совокупностью социальных факторов, 

влияющих на учебно-профессиональную деятельность, но вы-

ходящих за ее пределы. Она включает в себя следующие виды 

(уровни развития) мотивов: 

1. Широкий социально-профессиональный мотив означа-

ет стремление будущих учителей получить профессию, кото-

рая необходима и важна для современного общества. 

2. Узкий социально-профессиональный мотив означает 

стремление будущих учителей занять определенное место в 

обществе (диплом, престиж). 

3. Мотив профессионального сотрудничества означает 

стремление будущих учителей общаться с людьми, у которых 

сходные профессиональные интересы и увлечения. 
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Состояние видов мотивов профессиональной деятельно-

сти может быть охарактеризовано через становление для каж-

дого мотива таких содержательных характеристик, как дейст-

венность, доминирование, самостоятельность и осознанность. 

В совокупности эти содержательные характеристики опреде-

ляют смыслообразующий статус у того или иного мотива и по-

зволяют дать описание уровней, которые проходит каждый из 

мотивов на пути к этому статусу. 

Опираясь на исследования Д.Г. Левитеса и И.II. Подласо-

го о способах стимулирования и создания положительной мо-

тивации в процессе обучения, а также на работы А.В. Усовой и 

З.А. Вологодской о факторах, влияющих на перечисленные 

процессы, мы выделим следующие приемы стимулирования 

профессиональной мотивации у студентов бакалавриата по на-

правлению подготовки «Педагогическое образование»: 

1. Создание ситуации выбора уровня сложности методи-

ческих заданий, направленных на формирование готовности к 

организации проектной деятельности обучающихся. 

2. Предоставление возможности выбора источников ин-

формации и ИКТ для выполнения заданий из доступных. 

3. Ориентация в ходе консультаций в возможных путях 

разрешения учебной проблемы, возникающих при моделиро-

вании процесса организации проектной деятельности обучаю-

щихся. 

4. Предоставление уровневых заданий разного вида (ка-

чественных, количественных, экспериментальных, исследова-

тельских) непосредственно связанных с организацией проект-

ной деятельности обучающихся, опытом студентов бакалав-

риата, связанного с выполнением различных проектов при 

обучении в школе и вузе. 

5. Подбор индивидуальных заданий, вынесенных на ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную подготовку, свя-

занную с организаций проектной деятельности обучающихся, 

по их требованию. 
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6. Предоставление возможности выбора варианта отчета по 

выполненному заданию, направленному на формирование уме-

ний организовывать проектную деятельность обучающихся. 

7. Исследовательская деятельность в области методики 

обучения физике предполагает использование групповой фор-

мы самостоятельной работы. Зачастую работа вне аудитории в 

группе более комфортна для студентов бакалавриата, особенно 

если они делятся на группы самостоятельно. Это позволяет 

разделить процесс выполнения задания, связанного с органи-

зацией проектной деятельности обучающихся на посильные 

конкретному студенту действия, проявить лидерские качества 

и навыки межличностного общения. Создание элементов кон-

куренции между группами также может повысить мотивиро-

ванность учебно-познавательной деятельности студентов. 

8. Использование открытого доступа к бально-

рейтинговой системе оценивания отчетов о выполнении уров-

невых заданий, связанных с организацией проектной деятель-

ности обучающихся. 

Таким образом, мотивация – это довольно большой круг 

явлений, причин, детерминантов, побуждающих активность 

человека, в том числе и к овладению трудовыми функциями, 

лежащими в основе профессиональной деятельности. Из рас-

смотренных нами выше профессиональных мотивов и приемов 

их стимулирования у будущих учителей можно сделать вывод 

о специфике формирования профессиональной мотивации ба-

калавров, заключающейся в уровнях развития мотивов. 
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Заключение 
 

 

В результате проведенного исследования нами разработа-

на, теоретически обоснована, практически реализована автор-

ская методика подготовки студентов бакалавриата по направ-

лению подготовки Педагогическое образование к организации 

проектной деятельности школьников при обучении физике, 

доказана необходимость внедрения данной методики в образо-

вательный процесс педагогического вуза. 

Теоретическая и экспериментальная работы позволили 

подтвердить гипотезу исследования, решить поставленные за-

дачи, получить следующие теоретические и практические ре-

зультаты и выводы: 

1) уточнены такие понятия, как: 

– проектная деятельность – активная самостоятельная 

деятельность обучающихся, направленная на создание нового 

продукта; 

– готовность студентов бакалавриата по направлению 

подготовки Педагогическое образование к организации про-

ектной деятельности школьников как сложной педагогической, 

психологической структуры, с позиции умений и знаний по ор-

ганизации и сопровождению проектной деятельности обу-

чающихся при обучении физике, которую необходимо специ-

ально формировать; 

2) определена содержательная характеристика результата 

подготовки студентов бакалавриата по направлению подготов-

ки Педагогическое образование, через понятие «готовность к 

профессиональной деятельности» (чему и для чего учим); 

3) определены компетенции, участвующие в формирова-
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нии методической подготовки студентов бакалавриата по на-

правлению подготовки Педагогическое образование к органи-

зации проектной деятельности школьников при обучении фи-

зике (ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-12); 

4) уточнены содержание и результаты обучения в рамках 

методической подготовки студентов бакалавриата по направ-

лению подготовки Педагогическое образование к организации 

проектной деятельности школьников при обучении физике на 

основе формируемых компетенций в процессе освоения сту-

дентами бакалавриата дисциплин методического цикла; 

5) разработаны и апробированы содержательная и про-

цессуальная модели методики формирования готовности сту-

дентов бакалавриата по направлению подготовки Педагогиче-

ское образование к организации проектной деятельности 

школьников при обучении физике; 

6) разработан и внедрен в практику методической подго-

товкистудентов бакалавриата комплекс заданий лекционного, 

практического и методического содержания, направленных на 

формирование компетенций студентов бакалавриата по на-

правлению подготовки Педагогическое образование, связан-

ных с организацией проектной деятельности школьников при 

обучении физике, сформирован фонд оценочных средств; 

7) доказана эффективность и целостность методики под-

готовки студентов бакалавриата по направлению подготовки 

Педагогическое образование к организации проектной дея-

тельности школьников при обучении физике, а также средств и 

методов, через которые она реализовывалась. 
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Приложение 1 

 

 

Анкета  

В рамках проводимого на базе нашего вуза исследования по орга-

низации проектной деятельности обучающихся в школе и вузе, нам 

важно знать Ваше мнение по возможным затруднениям и резервам про-

фессионального роста в аспекте организации проектной деятельности. 

Для этого просим Вас заполнить анкету:  

курс_____, направление подготовки__________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Из предложенных вариантов выберите то который вы считаете 

верным и отметьте его в квадратике  

 

 

1. Знакомы ли вы с понятием «проектная технология»? 

 1) Да 

 2) Нет 

 3) В не в полной мере 

 

2. Применяете ли Вы проектную технологию в своей педагогиче-

ской деятельности? 

 1) Да 

 2) Нет 

 

3. Что принято понимать под термином «школьный проект»? 

 
1) Форма обучения, при которой учитель даёт задание уче-

никам по исследованию теоретического материала 

 2) Форма проблемного обучения, активизирующая само-

стоятельную деятельность учеников, направленную на 

создание нового продукта 

 3) Форма проблемного обучения, где используется группо-

вая работа учеников над темой урока 

 4) Форма проекта, в котором ученики разрабатывают и вне-

дряют изменения окружающей среды школы 
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4. Считаете ли Вы, что умение организовывать проектную дея-

тельность обучающихся показателем высокого профессионального мас-

терства учителя? 

 1) Да 

 2) Нет 

 3) Частично 

 

 

5.Проектная деятельность – это 

 
1) активная деятельность учителя, направленная на измене-

ние среды обучения 

 2) активная деятельность учителя, направленная на обуче-

ние практическим знаниям учеников  

 3) активная самостоятельная деятельность учеников, на-

правленная на создание нового продукта 

 4) активная самостоятельная деятельность учеников, на-

правленная на внеурочную работу 

 

6. Исследовательская деятельность – это 

 
1) деятельность учителя, отвечающего на вопросы учени-

ков, возникающих в процессе обучения 

 2) деятельность, связанная с поиском ответа на вопрос с за-

ранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в науч-

ной сфере 

 3) деятельность учителя, направленная на транслирование 

новых знаний, умений и владений учащимся в процессе 

обучения 

 4) деятельность, направленная на поиск оптимальных ре-

шений поставленной учащимся задачи 
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При ответе на вопросы №7-№10 заполните таблицы  

по предложенным схемам 

7. Дополните классификацию проектов, предлагаемых обучаю-

щимся 

 

№ Основание для классифи-

кации 

Виды проектов 

1 По временивыполнения 1. 

2. 

3. 

2 По предметной области 1. 

2. 

3 По преобладающей дея-

тельности учеников 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

8. В таблице указаны основные умения необходимые для работы 

над проектом. Отметьте, какие из них должны быть сформированы, 

формируются или проверяются в данном виде деятельности обучаю-

щихся 

 

Умения Сформированы Проверяются Формируются 

Умения выделять 

существенное, глав-

ное 

   

Умение анализиро-

вать, сравнивать 

   

Умение обобщать, 

делать выводы 

   

Умение воображать, 

создавать, модели-

ровать 

   

Умение планировать 

и организовывать 

работу 

   

Умение формулиро-

вать научную гипо-

тезу и цель работы 
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9. Определите степень самостоятельности и творческой активно-

сти обучающихся в процессе выполнения проекта, отметив в таблице 

кто является помощником или ученик сам осуществляет деятельность 

на выделенных этапах.  

 

Этап Кон-

сульта-

ция учи-

теля 

Совме-

стная 

работа с 

учите-

лем 

По-

мощь 

роди-

телей 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Выбор темы проекта     

Формулировка гипотез и целей     

Выбор источников информации     

Поиск информации     

Обобщение и систематизация 

материала 

    

Оформление работы     

Подготовка презентации     

Защита проекта, выступление     

10. Отметьте в таблице какой этап работы над проектом самый 

сложный, самый важный, самый интересный, неинтересный. 

Этап Самый 

сложный 

Самый 

важный 

Самый ин-

тересный 

Неинтересный 

Выбор темы проекта     

Формулировка гипо-

тез и целей 

    

Выбор источников 

информации 

    

Поиск информации     

Обобщение и систе-

матизация материала 

    

Оформление работы     

Подготовка презента-

ции 

    

Защита проекта, вы-

ступление 
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При ответе на вопрос №11 приведите краткий ответ 

11. Какие критерии оценки исследовательского проекта предъяв-

ляются? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Из предложенных вариантов выберите то который вы считаете 

верным и отметьте его в квадратике  

 

12. Какие профессиональные умения по внедрению проектного 

метода в практику школьного обучения Вам необходимо корректиро-

вать? 

 

 1) выделение проблемы, решение которой осуществляется в 

ходе проектной деятельности 

 2) постановка цели проекта 

 3) определение задачи  

 4) выдвижение гипотезы 

 5) прогнозирование конечного результата, поэтапное вы-

полнение проектных мероприятий 

 6) мониторинг проектной деятельности и определение зна-

чимости данной деятельности для обучающихся 

 7) презентация результатов проектной деятельности 

 8) организации рефлексии для определения дальнейших 

форм и методов решение рассматриваемой в проекте 

проблемы 

Благодарим за участие! 
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Поскольку структурирование любого материала может 

быть осуществлено множеством способов, «единственно 

правильных» и неизменных схем быть не может. 

Приложение 2 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

I. Метод проектов и их классификация. 

 

Задание 1. Изучите ключевые понятия «метода проектов» и его ис-

торию, отражающие основное содержание модуля. На основании изу-

ченного материала составьте одну или несколько интеллектуальных 

карт по методу проектов и их классификации, отражающих содержа-

ние понятий, отношений между ними, а также логические связи. 

Возможно использование материала сети Интернет (например, ста-

тья Пелагейченко Н. Л. Метод проектов. Классификация и структура 

школьных исследований. Ссылка для доступа: http://www.e-

osnova.ru/PDF/osnova_20_4_4937.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Установите соответствие основных понятий «метода 

проектов»: 

1. Проект 

А) система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постоянно усложняющихся практи-

ческих заданий – проектов 

2. Метод проектов 
Б) совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов 

3. Метод проектов 

как педагогическая 

технология 

В) процесс создания проекта и его фиксация в 

какой-либо внешне выраженной форме 

http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_20_4_4937.pdf
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_20_4_4937.pdf
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4. Проектирование 

Г) реалистический замысел о желаемом буду-

щем, содержащий в себе рациональное обосно-

вание и конкретный способ практического осу-

ществления 

 

1 2 3 4 

    

 

II. Структура и этапы проектной деятельности обучающихся. 

Задание 3. Рассмотрите этапы, стадии и фазы реализации проект-

ной деятельности обучающихся представленных в таблице 1. Установи-

те соответствие между основными структурными составляющими про-

екта и их основными характеристиками: 

 

1. Объект иссле-

дования  

А) «угол зрения», под которым рассматривается 

объект 

  

2. Предмет ис-

следования  

Б) возможные причины, способные помешать реа-

лизации проекта 

  

3. Ожидаемые 

результаты 

В) часть объективно существующей реальности 

(процесс или явление), на которую направлено ис-

следование 

  

4. Риски проекта Г) ожидаемые изменения в целевой группе  

  

  

1 2 3 4 
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В помощь студенту предлагается следующая схема: 

 

 

 

Задание 4. В рамках данного задания Вам необходимо заполнить 4 

столбец таблицы. Работая в командах по 4-5 человек придумайте кон-

трольный вопрос к каждому этапу и/или стадии, который необходимо 

задать обучающемуся, чтобы понять, чем и для чего он должен зани-

маться на данной стадии реализации проектной технологии.  
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Таблица 1 

Структура и этапы проектной деятельности обучающихся. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Фаза Стадия Этап Контрольный 

вопрос 
1 2 3 4 

1
. 
П

р
о

ек
ти

р
о

в
о
ч

н
ая

 

1.1.  
Мотивационная 

1.1.1. Интерес  

1.1.2. Полезность  

1.1.3. Выгода  

1.2.  
Информационная 

1.2.1. Поиск  

1.2.2. Изучение  

1.2.3. Систематизация  

1.3.  
Планирования 

1.3.1.Цель проекта  

1.3.2. Идея решения  

1.3.3. План выполнения  

2
. 
Т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

2.1. Организацион-
ная 

2.1.1. Исполнители  

2.2. Ориентировоч-
ная 

2.1.2. Оборудование  
2.1.3. Продолжительность  

2.2.1. Действия  
2.3. Исполнитель-
ская 

2.2.2. Последовательность  

2.2.3. Контроль  
2.3.1.Выполнение  
2.3.2. Результат  
2.3.3. Достоверность  

3
. 
Р

еф
л
ек

си
в
н

ая
 

3.1. Аналитическая 3.1.1. Анализ результата  

3.1.2. Теория явления  
3.1.3. Соответствие цели  

3.2. Оформитель-
ская 

3.2.1. Текст и формулы  
3.2.2. Рисунки  
3.2.3. Фотографии  

3.3. Презентацион-
ная 
 

3.3.1. Выступление  
3.3.2. Наглядность  
3.3.3. Дискуссия  
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III. Методы обработки теоретических  

и эмпирических данных исследования 

Одним из важных этапов реализации проектной деятельности обу-

чающихся является проведение исследования. С этой целью Вам предла-

гается рассмотреть методы исследования, представленные на рисунке 1. 

Какие из представленных методов Вы знаете? Какие Вы использо-

вали в учебе/работе? 

 

 
 

Рис. 1. Методы проведения исследования 

 

Придумайте тему проектной деятельности обучающихся по физи-

ке. Как в нём можно применить предложенные Вам методы исследова-

ния? 

Пример: В проекте «Мир фонтанов» можно использовать эм-

пирический метод исследования – эксперимент по изготовлению 

моделей фонтана 

__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________ 
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IV. Метод проектов по физике 

Задание 5. Вам предлагается придумать несколько темой проектов 

обучающихся по физике, определив их цель, объект и предмет исследо-

вания. На основании выбранной темы, предложите возможные методы 

исследования в рамках данной проектной работы обучающегося, дав 

пояснения, для чего конкретно он может быть использован. 

 

№ 

п/п 
Тема проекта 

Характеристики 

проекта 

Возможные методы  

проведения исследования 

П
Р

И
М

Е
Р

 

«Мир фон-

танов» 

Цель: создать и 

исследовать мо-

дель фонтана 

Теоретические: 

– анализ и синтез: 

А) исследование истории фон-

танов; 

Б) анализ возможных физиче-

ских законов, участвующих в 

работе фонтана. 

–моделирование: 

А) теоретические расчеты 

возможных моделей фонтана; 

Эмпирические: 

А) экспериментальное конст-

руирование  

Объект: Фонта-

ны 

Предмет: Физи-

ческие законы, 

действующие в 

фонтанах  

1.  Цель:   

Объект:  

Предмет:  

2.  Цель:   

Объект:  

Предмет:  

3.  Цель:   

Объект:  

Предмет:  
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Приложение 3 
 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) для диагностики 

 уровня индивидуальных достижений студентов  

(сформированности компетенций) направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (два профиля подготовки), 

профили: Физика. Математика/Английский язык. 

1. Общие сведения 

 

Тип проекта Проект учебного занятия 

Цель диагностики Оценивание уровня сформирован-

ности компетенций студентов и их 

готовности к использованию в сво-

ей деятельности проектной техно-

логии 

Назначение ФОС Проведение диагностики сформи-

рованности компетенций студентов 

Курс 5 

Форма проведения Индивидуальный проект 
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2. Кодификатор планируемых результатов сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Компетенций Конкретизированные 

задачи 

Планируемые результаты 

1 ПК-7 – способ-

ность организовы-

вать сотрудничест-

во обучающихся, 

поддерживать их 

активность, ини-

циативность и са-

мостоятельность, 

развивать творче-

ские способности 

Формирование на-

правленности сту-

дентов бакалавриата 

на организацию про-

ектной деятельности 

обучающихся 

Знать: 

1.1. способы и методы организации деятельности обучающихся 

(в том числе – проектную) 

Уметь: 

1.2. планировать и организовывать детальность обучающегося 

(в том числе – проектную); 

1.3. поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность обучающегося, развивать его творческие способности при 

организации деятельности 

Владеть: 

1.4. способами организации деятельности обучающегося (в том 

числе – проектной), позволяющими поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность 

2 ПК-2 – способ-

ность использовать 

современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диаг-

ностики 

Формирование сис-

темных методологи-

ческих и теоретиче-

ских знаний студен-

тов бакалавриата для 

осуществления про-

ектной деятельности 

обучающихся 

Знать: 

2.1. современные методы и технологии диагностики, применяе-

мые учителем в процессе обучения для формирования универ-

сальных учебных действий (далее –УУД) обучающихся (в том 

числе – проектная) 

Уметь: 

2.2. применять современные технологии и технологии диагно-

стики в соответствии с целями обучения в профессиональной 

ПК-9 – способ-



235 

 

 

№ 

п/п 

Компетенций Конкретизированные 

задачи 

Планируемые результаты 

ность проектиро-

вать индивидуаль-

ные образователь-

ные маршруты 

обучающихся 

деятельности 

2.3. внедрять и применять в своей деятельности передовые пе-

дагогические технологии и методики; 

2.4. строить индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся 

Владеть: 

2.5. методикой организации и планирования индивидуальной 

образовательной траекторией обучающихся; 

2.6. методикой организации диагностики сформированности 

УУД обучающихся 

3 ПК-12 – способ-

ность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Формирование необ-

ходимых компетен-

ций у студентов ба-

калавриата для осу-

ществления проект-

ной деятельности 

обучающихся 

Знать: 

3.1. понятия «проект», «проектная деятельность», историю его 

развития, классификацию, структуру проекта учебного занятия 

и этапы его реализации;  

3.2. методы исследования, обработки информации и способы 

анализа полученных данных в соответствии с поставленными 

целями и задачами учебного занятия 

Уметь: 

3.3. организовывать, руководить и управлять учебно-

исследовательской деятельностью обучающегося в рамках 

учебного занятия (в том числе – проектной); 

3.4. составлять комплекс методов для исследований обучаю-
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№ 

п/п 

Компетенций Конкретизированные 

задачи 

Планируемые результаты 

щихся для достижения ими конкретных целей и решения опре-

деленных задач для формирования УУД, прогнозировать и со-

ставлять план деятельности обучающегося; 

Владеть: 

3.5. методикой реализации проектной и исследовательской дея-

тельностью обучающихся, а также методикой сопровождения 

при реализации деятельности обучающихся 
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3. Перечень проверяемых компетенций (по этапам выполнения проекта учебного занятия) 

Этап учебного занятия Проверяемые результаты 

(в соответствии с планируемыми результатами, жир-

ным шрифтом указана  

проверяемая компетенция) 

I. Организационный 

Определение темы учебного занятия, целей 3.1, 3.3 

Постановка планируемых образовательных результа-

тов 

3.1, 3.3, 3.5 

II. Деятельностный 

Определение условий реализации учебного занятия 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 

Определение структуры и формы учебного занятия, 

соблюдение всех этапов проведения учебного занятия, 

соответствие форм и методов работы заявленным це-

лям и планируемым результатам обучения 

2.3, 2.4, 2.5, 3.2 

Организация деятельности обучающихся по выдвиже-

нию учебной цели занятия 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 2.4 

Формулирование практического (лабораторного) зада-

ния, этапов его выполнения, необходимых для этого 

ресурсов 

1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

Организация подведения итогов учебного занятия 1.2, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5 

Форма рефлексии обучающихся 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 
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Этап учебного занятия Проверяемые результаты 

(в соответствии с планируемыми результатами, жир-

ным шрифтом указана  

проверяемая компетенция) 

III. Защита проекта учебного занятия 

Подготовка материалов учебного занятия 2.4, 3.3, 3.4, 3.5 

Презентация проекта учебного занятия и его защита 3.3, 3.4, 3.5 

Изучение практических возможностей применения 

проекта учебного занятия 

3.3, 3.4, 3.5 

IV. Оценивание проекта занятия 

Анализ результатов организации работы обучающихся 

с: 

– ЦОР; 

– натурным оборудованием 

1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Общая оценка проекта 3.5 
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3.1. Критерий оценивания 

Оценивание проверяемых компетенций осуществляется по 3-балльной шкале: 

2 балла – продвинутый (повышенный) уровень сформированности: предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленче-

ские решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и мето-

дическом обеспечении 

1 балл – достаточный (оптимальный) уровень сформированности: позволяет решать типовые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

0 баллов – базовый (пороговый) уровень сформированности: дает общее представление о виде деятель-

ности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и ал-

горитмов решения практических задач 

3.2 

 

Этап учебного занятия Проверяемые  

результаты 

Максимальный балл 

I. Организационный студент эксперт руководитель 

10 10 10 

Определение темы учебного занятия, целей 3.1, 3.3 4 4 4 

Постановка планируемых образовательных результа-

тов 

3.1, 3.3, 3.5 
6 6 6 

II. Деятельностный 60 60 60 

Определение условий реализации учебного занятия 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 8 8 8 

Определение структуры и формы учебного занятия, 

соблюдение всех этапов проведения учебного заня-

2.4, 2.5, 3.2, 3.3 10 10 10 
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Этап учебного занятия Проверяемые  

результаты 

Максимальный балл 

тия, соответствие форм и методов работы заявлен-

ным целям и планируемым результатам обучения 

Организация деятельности обучающихся по выдви-

жению учебной цели занятия 

1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.4 10 10 10 

Формулирование практического (лабораторного) за-

дания, этапов его выполнения, необходимых для это-

го ресурсов 

1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 

3.3 

12 12 12 

Организация подведения итогов учебного занятия 1.2, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5 12 12 12 

Форма рефлексии обучающихся 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 8 8 8 

III. Защита проекта учебного занятия 26 26 26 

Подготовка материалов учебного занятия 2.4, 3.3, 3.4, 3.5 14 14 14 

Презентация проекта учебного занятия и его защита 3.3, 3.4, 3.5 6 6 6 

Изучение практических возможностей применения 

проекта учебного занятия 

3.3, 3.4, 3.5 
6 6 6 

IV. Оценивание проекта занятия 4 4 4 

Анализ результатов организации работы обучающих-

ся с: 

– ЦОР; 

– натурным оборудованием 

1.1, 3.5 

4 4 4 

Общая оценка проекта 100 100 100 

  



Приложение 4 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ:  

«Подготовка учащихся к выполнению 23 задания КИМ ОГЭ  

по разделу 

«__________________________________________________________» 

Ф.И. студента__________________________________ 

 

Оценивание проверяемых компетенций осуществляется по 3-

балльной шкале: 

2 балла – продвинутый (повышенный) уровень: предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нети-

повые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

в условиях неполной определенности, при недостаточном документаль-

ном, нормативном и методическом обеспечении 

1 балл – достаточный (оптимальный) уровень: позволяет решать 

типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие реше-

ния по известным алгоритмам, правилам и методикам 

0 баллов – базовый (пороговый) уровень: дает общее представ-

ление о виде деятельности, основных закономерностях функционирова-

ния объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач 

 

Этап учебного занятия Проверяемые 

результаты 

Макс. балл / Балл 

самооценки* 

1 2 3 

I. Организационный 10 

Определение темы учебного заня-

тия, целей 

3.1   

3.3  

Постановка планируемых образо-

вательных результатов 

3.1  

3.3  

3.5  

II. Деятельностный 60 

Определение условий реализации 

учебного занятия 

1.2  

1.4  

2.1  

2.3  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Определение структуры и формы 

учебного занятия, соблюдение всех 

этапов проведения учебного заня-

тия, соответствие форм и методов 

работы заявленным целям и плани-

руемым результатам обучения 

2.4  

2.5  

3.2  

3.3 

 

Организация деятельности обу-

чающихся по выдвижению учебной 

цели занятия 

1.1  

1.2  

1.3  

2.3  

2.4  

Формулирование практического 

(лабораторного) задания, этапов 

его выполнения, необходимых для 

этого ресурсов 

1.2  

1.4  

2.2  

2.3  

3.2  

3.3  

Организация подведения итогов 

учебного занятия 

1.2  

2.6  

3.3  

3.4  

3.5  

Форма рефлексии обучающихся 1.2  

1.4  

2.1  

2.3  

III. Защита проекта учебного занятия 26 

Подготовка материалов учебного 

занятия 

2.4  

3.3  

3.4  

3.5  

Презентация проекта учебного за-

нятия и его защита 

3.3  

3.4  

3.5  



 

 

Окончание таблицы 

 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА «КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБ-

НОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: 

«Подготовка учащихся к выполнению 23 задания КИМ ОГЭ по 

разделу: 

«___________________________________________________________» 

Ф.И.О. эксперта_____________________________________ 

 

Оценивание проверяемых компетенций осуществляется по 3-

балльной шкале: 

2 балла – продвинутый (повышенный) уровень: предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нети-

повые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

в условиях неполной определенности, при недостаточном документаль-

ном, нормативном и методическом обеспечении 

1 балл – достаточный (оптимальный) уровень: позволяет решать 

типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие реше-

ния по известным алгоритмам, правилам и методикам 

0 баллов – базовый (пороговый) уровень: дает общее представ-

ление о виде деятельности, основных закономерностях функционирова-

ния объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач 

1 2 3 

Изучение практических возможно-

стей применения проекта учебного 

занятия 

3.3  

3.4  

3.5  

IV. Оценивание проекта занятия 2 

Анализ результатов организации 

работы обучающихся с: 

– ЦОР; 

– натурным оборудованием 

1.1  

3.5  

V. Оценка умения работать в команде* 2 

Выполнение групповых целей и за-

дач при выполнении проекта учеб-

ного занятия 

3.3.  
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Этап учебного занятия Проверяемые 

результаты 

Макс. балл / 

Балл само-

оценки* 

1 2 3 

I. Организационный 10 

Определение темы учебного занятия, це-

лей 

3.1   

3.3  

Постановка планируемых образователь-

ных результатов 

3.1  

3.3  

3.5  

II. Деятельностный 60 

Определение условий реализации учебно-

го занятия 

1.2  

1.4  

2.1  

2.3  

Определение структуры и формы учебно-

го занятия, соблюдение всех этапов про-

ведения учебного занятия, соответствие 

форм и методов работы заявленным целям 

и планируемым результатам обучения 

2.4  

2.5  

3.2  

3.3 
 

Организация деятельности обучающихся 

по выдвижению учебной цели занятия 

1.1  

1.2  

1.3  

2.3  

2.4  

Формулирование практического (лабора-

торного) задания, этапов его выполнения, 

необходимых для этого ресурсов 

1.2  

1.4  

2.2  

2.3  

3.2  

3.3  

Организация подведения итогов учебного 

занятия 

1.2  

2.6  

3.3  

3.4  

3.5  



 

 

Окончание таблицы 

 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

 выполнения проекта «Конструирование учебного занятия  

по теме:«Подготовка учащихся к выполнению  

23 задания КИМ ОГЭ по разделу 

«_____________________________________» 

Ф.И.О. эксперта______________________ 

Оценивание проверяемых компетенций осуществляется по 3-

балльной шкале: 

2 балла – продвинутый (повышенный) уровень: предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нети-

1 2 3 

Форма рефлексии обучающихся 1.2  

1.4  

2.1  

2.3  

III. Защита проекта учебного занятия 26 

Подготовка материалов учебного занятия 2.4  

3.3  

3.4  

3.5  

Презентация проекта учебного занятия и 

его защита 

3.3  

3.4  

3.5  

Изучение практических возможностей 

применения проекта учебного занятия 

3.3  

3.4  

3.5  

IV. Оценивание проекта занятия 2 

Анализ результатов организации работы 

обучающихся с: 

– ЦОР; 

– натурным оборудованием 

1.1  

3.5  

V. Оценка умения работать в команде* 2 

Выполнение групповых целей и задач при 

выполнении проекта учебного занятия 

3.3.  
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повые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

в условиях неполной определенности, при недостаточном документаль-

ном, нормативном и методическом обеспечении 

1 балл – достаточный (оптимальный) уровень: позволяет решать 

типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие реше-

ния по известным алгоритмам, правилам и методикам 

0 баллов – базовый (пороговый) уровень: дает общее представ-

ление о виде деятельности, основных закономерностях функционирова-

ния объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач 

 

 

Этап учебного занятия 
Проверяемые 

результаты 

Макс. балл / 

Балл само-

оценки* 

1 2 3 

I. Организационный 10 

Определение темы учебного занятия, це-

лей 

3.1   

3.3  

Постановка планируемых образователь-

ных результатов 

3.1  

3.3  

3.5  

II. Деятельностный 60 

Определение условий реализации учебно-

го занятия 

1.2  

1.4  

2.1  

2.3  

Определение структуры и формы учебно-

го занятия, соблюдение всех этапов про-

ведения учебного занятия, соответствие 

форм и методов работы заявленным целям 

и планируемым результатам обучения 

2.4  

2.5  

3.2  

3.3 
 

Организация деятельности обучающихся 

по выдвижению учебной цели занятия 

1.1  

1.2  

1.3  

2.3  

2.4  



 

 

Окончание таблицы 

1 2 3 

Формулирование практического (лабора-

торного) задания, этапов его выполнения, 

необходимых для этого ресурсов 

1.2  

1.4  

2.2  

2.3  

3.2  

3.3  

Организация подведения итогов учебного 

занятия 

1.2  

2.6  

3.3  

3.4  

3.5  

Форма рефлексии обучающихся 1.2  

1.4  

2.1  

2.3  

III. Защита проекта учебного занятия 26 

Подготовка материалов учебного занятия 2.4  

3.3  

3.4  

3.5  

Презентация проекта учебного занятия и 

его защита 

3.3  

3.4  

3.5  

Изучение практических возможностей 

применения проекта учебного занятия 

3.3  

3.4  

3.5  

IV. Оценивание проекта занятия 2 

Анализ результатов организации работы 

обучающихся с: 

– ЦОР; 

– натурным оборудованием 

1.1  

3.5  

V. Оценка умения работать в команде* 2 

Выполнение групповых целей и задач при 

выполнении проекта учебного занятия 

3.3.  
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