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Как воспитать «взрослого» учите-
ля профессионала? Как помочь учите-
лю избежать методических ошибок в 
использовании современных образова-
тельных технологий?

Отвечая на эти вопросы, мы стал-
киваемся с издержками педагогическо-
го образования: расхождением между 
социальным заказом (компетентност-
ным подходом) и неподготовленностью 
вузов к его реализации (несогласован-
ность подсистем, разрыв между до-
стижениями педагогической науки и 
практикой преподавания). Названные 
противоречия обнажили проблемы ис-
пользования образовательных техно-
логий, среди которых мы выделяем и 
проектную деятельность.

В словаре иностранных слов даёт-
ся такое толкование слова «проект»: 

«Проект (от лат. брошенный вперёд) — 
1) технические документы, чертежи, 
расчёты, макеты, вновь создаваемых 
зданий, сооружений и т.д.; 2) предва-
рительный текст какого-либо докумен-
та; 3) план, замысел» [1]. Видим, что 
широкое понимание понятия даёт воз-
можность употребления его в разных 
технологических процессах, в том чис-
ле и образовательном.

На сегодняшний день известно 
множество определений дидактиче-
ского понятия «метод проекта» (МП) 
/ проектная методика. Его понимают 
как технологию (Е.С. Полат), педа-
гогическую, в том числе (И. Чечель); 
как метод обучения (А.Н. Щукин,  
Э.г. Азимов); как способ организации 
самостоятельной деятельности обучаю-
щихся (З.Х. Ботамева) и др. Нам близ-



ка точка зрения Е.С. Полат, которая 
характеризует проектную технологию 
«как совокупность приемов, позволяю-
щих в определенной их последователь-
ности реализовать данный метод на 
практике» [2].

В имеющихся теоретических под-
ходах точки зрения авторов совпадают 
в а) определении МП как инноваци-
онного способа организации обучения; 
б) определении МП как способа орга-
низации самостоятельной деятельности 
обучающихся, которая должна привести 
к собственному / творческому / нестан-
дартному / практическому решению / 
предъявлению / презентации; в) прак-
тике субъект-субъектных отношений; 
г) возможности использования рефлек-
сии; а расходятся в отнесении метода 
проекта либо к технологиям, либо к ме-
тодам обучения, что, на наш взгляд, и 
требует более глубокого рассмотрения.

Мы предлагаем в качестве рабочего 
следующее определение: «Метод про-
екта — это инновационная техноло-
гия обучения, при которой учащиеся 
приобретают новые знания в процес-
се поэтапного, самостоятельного/под 
руководством учителя планирования, 
разработки, выполнения и продуци-
рования усложняющихся заданий / 
аспектов проблемы, её микротем».

Каждый исследователь привносит 
что-то свое / новое/ творческое в разра-
ботку и реализацию методики проект-
ной деятельности. Акцент делается на 
том или ином этапе, что указывает на 
его значимость для автора, например, 
у В.С. Кукушина, больше внимания 
уделяется первому этапу разработке 
проектного задания, где расписывает-
ся буквально каждый шаг. Л.И. Лебе-
дева и Е.В. Иванова описывают более 
подробно этап оценивания проекта, 
выделяя 9 критериев оценки [3; 4].

 Объединяет исследователей со-
впадение этапов подготовки проекта, 
их четыре: 1) организационно-подго-
товительный (формирование групп, 
выбор темы и др.); 2) планирования 
(составление плана, тезисов и др.); 
3) технологический (работа в группах 
над поиском фактов, подтверждающих 
или опровергающих гипотезу и др.); 

4) заключительный (оформление ре-
зультатов, общественная презентация с 
оппонированием со стороны всех присут-
ствующих, обсуждение, саморефлексия 
и др.), выдвижение новых проблем.

Рассмотрев накопленный опыт в 
изучении проектной деятельности, мы 
пришли к выводу, что сама технология 
(процесс деятельности) даёт возмож-
ность для совершенствования методи-
ки её проведения, поэтому предлагаем 
свое понимание. Думаем, что в процес-
се создания любого проекта необходи-
мо использовать шесть этапов.

Первый этап — подготовительный 
включает формирование творческих 
групп (групп по интересам / по выбо-
ру учителя); выбор темы, определение 
замысла проекта; определение целей, 
задач и ресурсов; выделение микротем, 
составление тезисов. На данном этапе 
учащиеся делятся на группы, самостоя-
тельно выбирают тему, выделяют в ней 
микротемы, составляют тезисы и т.п. 
Учитель проводит организационную 
работу, участвует в обсуждении тем и 
микротем, помогает в составлении те-
зисов, консультирует, корректирует.

Второй этап — реализация проек-
та подразделяется на выбор методов 
исследования, самостоятельную работу 
учащихся над микротемами / задания-
ми проекта; промежуточное обсужде-
ние достигнутых результатов; выбор 
жанра, стиля, типа речи; оформление 
полученного творческого продукта / 
текста. Учащиеся выявляют причинно-
следственные связи в явлении / тек-
сте / предмете исследования; ищут 
доказательства, приводят примеры, 
сопоставляют варианты решения про-
блемы, структурируют найденный ма-
териал, принимают решения, высту-
пают перед учителем (индивидуально, 
в мини-группах). Учитель направляет 
учащихся, подсказывает необходимую 
и важную информацию, консультиру-
ет, координирует, дает советы.

Третий этап — «тихая презента-
ция» в мини-группе. Учащиеся пред-
ставляют свои презентации / тексты 
разных жанров / показы / поделки / 
таблицы / схемы и т.п. Учитель про-
водит «тихую» проверку, редактирует, 



уточняет и детализирует, указывая на 
недочеты. Отсутствие этого этапа сразу 
чувствуется при защите проекта: нет 
чёткости, презентация не соответствует 
требованиям, не соотнесена с произно-
симым текстом и т.п.

Четвертый этап — публичная защи-
та («громкая» презентация). Учащие-
ся представляют конечный результат 
своей работы и защищают его в разных 
формах и жанрах. Учитель выступает в 
роли эксперта, оценивает представлен-
ный проект, выступления учащихся.

Пятый этап — рефлексия. Учащие-
ся анализируют своё выступление, роль 
в процессе создания проекта. Учитель 
подводит итоги занятия, комментирует 
и оценивает работу учащихся, стара-
ясь выделить всех, чтобы дети поняли 
свои удачи / неудачи, приняли свои / 
другие победы. Это тоже очень важный 
этап, так как умения анализировать 
свои и чужие работы, высказать заме-
чания, принимать их не всегда сфор-
мированы у современных студентов и 
школьников. Думается, что в проект-
ной деятельности важна не столько 
оценка учителя, сколько самооценка и 
взаимооценка.

Шестой этап — итог проекта. Мы 
предлагаем завершать проектную дея-
тельность составлением «тематиче-
ского портфолио». Учащиеся под ру-
ководством учителя / самостоятельно 
представляют оформленный продукт 
проекта (на бумажном носителе) в виде 
текста разных жанров (эссе, заметка, 
слово, научное сообщение, выпуск номе-
ра газеты / журнала, поделки, модели и 
др.) по выбору учащегося). Выдвижение 
новых проблем, гипотез, проектов.

Сказанное представим в таблице 1 
«Метод проекта: система деятельности 
учителя и учащихся».

Сравнивая метод проекта с тради-
ционными подходами, отмечаем ряд 
его преимуществ: процесс обучения 
максимально приближается к практи-
ке; меняется позиция учащегося в об-
разовании, ученик сам познает, сам 
открывает, осмысливает и применяет 
полученные знания [6]; учащиеся нака-
пливают опыт до включения в самосто-
ятельную профессиональную деятель-

ность. Подготовка к работе над методом 
проекта ставит обучающихся перед не-
обходимостью отыскивать и принимать 
оптимальное решение; обучающиеся 
совершенствуют информационную и 
коммуникативную компетенции; соз-
даются условия для формирования их 
профессиональной компетенции; про-
исходит творческое усвоение необходи-
мой информации.

Таким образом, метод проекта по-
зволяет индивидуализировать учебный 
процесс и сделать его более интенсив-
ным, предоставляя обучающимся воз-
можность выбрать свой темп продвиже-
ния к конечным результатам обучения 
[5]; учебная деятельность приобретает 
поисковый и творческий характер [6].

В качестве примера приводим сце-
нарий занятия с использованием ме-
тода проекта, проведенного нами при 
обучении студентов филологического 
факультета (будущие учителя русско-
го языка и литературы, журналисты) в 
Армавирской государственной педаго-
гической академии. 

Тема проекта: «Риторические жан-
ры педагогического дискурса» (время 
для подготовки 2-3 недели)

Цель проекта:
1) обучающая — подготовить вы-

ступление в жанре слова / эпидейкти-
ческой речи / творческого отчета / про-
граммой речи; риторический анализ 
выступления сокурсника;

2) практическая — раскрыть 
смысловую и коммуникативно-речевую 
специфику выбранного риторического 
жанра;

3) воспитательная — создать по-
ложительную мотивационную базу для 
использования этого жанра в профес-
сиональной деятельности.

Доминирующая деятельность в 
проекте: творческая и ролевая.

Цели работы студентов, пред-
ставляющих проект на занятии (вы-
бор и реализация приемов, обеспечи-
вающих запланированный результат): 
презентовать выбранный жанр, мотиви-
руя свой выбор; предъявить (вербально 
и невербально) понимание жанрообра-
зующих признаков данного ритори-
ческого текста, предложив свою ин-
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терпретацию; объяснить свои речевые 
действия, показать, как рефлексирова-
ние углубляет понимание («Я намерен-
но употребляю...»; «Я считаю так, по-
тому что...»); организовать на занятии 
диалог-познание и диалог-общение, 
которые выявляют отношения сокурс-
ников (членов других малых групп), к 
предложенному варианту (приветству-
ется творческий подход, сочетание / че-
редование вербального и невербального 
в речи); психологическая подготовка к 
вопросам сокурсников; оформление вы-
ступления; рефлексия.

Алгоритм работы авторов проек-
та над риторическим текстом 

1. Определи своё целевое намере-
ние.

2. Представь ситуацию общения и 
адресата речи.

3. Определи замысел (информа-
цию, которую хочешь передать, чтобы 
реализовать цель).

4. Выдели основной тезис (мысль, 
которую хочешь передать, чтобы реа-
лизовать цель).

5. Выбери жанр. Раскрой его смыс-
ловую, коммуникативную и риториче-
скую специфику.

6. Подбирая доказательства, при-
меры, факты, цитаты, помни о типе 
речи и композиции; о «законе края»; 
о приёмах развертывания мысли (топо-
сах); особенностях риторического жан-
ра; о том, как передать своё отношение 
к предмету речи / адресату (о модаль-
ности, оценочности); о риторических 
приемах (активизации внимания, воз-
действия, популяризации, орализа-
ции).

7. «говори не им, а с ними».
8. Украшая свой текст, помни о 

роли вступления, заключения.
9. Подумай, как будешь произно-

сить текст.
10. Рефлексируй!
Цели работы студентов в мини-

группе: обсуждение выбора риториче-
ского жанра / способов презентации 
проектов с учётом ораторского опыта; 
желательно, чтобы были представлены 
разные риторические жанры; краткий 
анализ тезисов.

Задачи работы оппонентов (студен-
тов из других мини-групп): аудитория 
должна задавать вопросы (обязатель-
но), на которые выступающему необ-
ходимо ответить; аудитория оценивает 
выступление, при этом традиционная 
отметка «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» не ставится, делается 
риторический анализ выступления.

Задачи руководителя проекта: 
консультирование (индивидуальное и 
групповое) мотивация деятельности 
студентов в мини-группах, ведение 
итогового занятия — защита проекта; 
комментарий выступлений студентов; 
подведение итогов занятия, анализ «те-
матического портфолио». 

Отмечается активность, увлечён-
ность, оригинальность подачи и оформ-
ления материала каждой группой.  
В ходе проекта формирование право-
писной грамотности студентов и уче-
ников мотивируется грамотностью 
функциональной. Методическая компе-
тенция студентов, будущих учителей, 
формируется на историко-культурной 
основе.

Комментируя предложенную тех-
нологию, отмечаем, что обращение 
к проектной деятельности не про-
сто предоставляет студентам макси-
мальные возможности для совершен-
ствования коммуникативных умений 
— коммуникативного опыта — ком-
муникативной компетенции, но и 
формирует методическую компетен-
цию будущего учителя.

Очевидно, что использование со-
временных технологий обучения в вузе 
— это новый путь формирования про-
фессиональной (методической) компе-
тенции будущего учителя-филолога.

Практический опыт автора и анализ 
основных направлений и проблем совре-
менного образования убеждает в следую-
щем, именно проектная деятельность 
даёт возможность развивать личность 
средствами предмета; методическую 
компетентность современного студента 
педагогического вуза необходимо фор-
мировать на основе единства классиче-
ского образования и современных педа-
гогических технологий.
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