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Предметом исследования выступает история внедрения метода проектов в работе учителей 

начальных классов. Кроме того, проводится ретроспективный анализ метода проектов в образовательной 

деятельности. 
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Метод проектов, как метод деятельностного подхода в обучении возник ещё в XVI 

веке в архитектурных мастерских Италии. Долгую и достаточно продуктивную историю 

развития метода проектов и его распространения в мировой практике можно разделить на 

пять этапов: 

- 1590 – 1765 г.г.: начало проектной деятельности в архитектурных школах 

(мастерских) Европы; 

- 1765 – 1880 г.г.: использование проекта в качестве метода обучения в 

систематической педагогической практике и его «переселение» на американский континент; 

- 1880 – 1915 г.г.: использование метода проектов в производственном обучении и в 

общеобразовательных школах; 

- 1915–1965г.г.: переосмысление метода проектов и его «переселение» с 

американского континента обратно в Европу; 

- 1965 г. – по настоящее время: новое «открытие» метода проектов, третья волна его 

международного распространения [4, с. 16]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что метод проектов не является 

кардинально новым в истории развития образования. Как метод деятельностного обучения 

он возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах США и 

основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», 

основоположником которой был американский философ–идеалист Джон Дьюи. Согласно его 

воззрениям, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает 

практический результат и направлено на благо всего общества. Он считал, что вслед за 

человечеством ребенок должен повторить путь познания окружающего мира. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами, – обучение на активной основе через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе предполагал обучение, 

сообразное личному интересу учащегося в том или ином предметном знании. Отсюда 

чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 



необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести. 

 Идеи Джона Дьюи достаточно широко реализовались в 1884 – 1916 г.г. в различных 

учебных заведениях его учениками и последователями – американскими педагогами Е. 

Паркхерстом и В. Килпатриком. 

 Одним из путей внедрения идей Дьюи стало обучение по «методу проектов». Дети 

выполняли «проекты» – конкретные задания, связанные с учебным материалом, но 

фактически объем теоретических знаний при этом был сужен. Основная же идея – 

организация деятельности ребенка в социальной среде с целью расширения и обогащения 

жизненного опыта учащихся, как правило, реализовывалась [5, с. 8]. Взамен школьной 

системы, основанной на приобретении и усвоении знаний, Дьюи предложил, обучение 

«путем делания», при котором ученики извлекали знания из собственного опыта по решению 

той или иной проблемы, взятой из реальной жизни, тем самым определил главной задачей 

школы – готовить детей к столкновению с проблемами, пока ещё не проявившимися, но уже 

скрытыми в будущем. 

Встает задача теоретически осмыслить и описать этот метод. За это и взялся В. 

Килпатрик, ученик Дж. Дьюи, в 1918 г. Дети должны были получать знания и приобретать 

необходимый опыт при решении практических проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Отметим, что В. Килпатрик находился под влиянием психологических идей Э. Торндайка 

даже в большей мере, чем  Дж. Дьюи. В соответствии с «законом учения» Э. Торндайка, 

выполнение действия, к которому у ученика есть наклонность, приносит ему больше 

удовлетворения, чем выполнение действия, которое ему не нравится и которое он выполняет 

по принуждению. Из этого утверждения В. Килпатрик сделал заключение, что психология 

ребёнка, его желания, наклонности должны играть решающую роль в учебном процессе [1, с. 

15]. 

Таким образом, В. Килпатрик под методом проектов понимал «от души выполняемый 

замысел». Его типология проектов относилась практически к любой области: от построения 

механизмов до решения математических задач, изучения французских слов, наблюдений за 

солнечным закатом или прослушивания сонаты Бетховена. В отличие от своих 

предшественников    В. Килпатрик не связывал проект с какой-то конкретной предметной 

областью. По его мнению, проект имел четыре фазы: замысел, планирование, исполнение и 

оценку. В идеале все части проекта ученики должны были выполнять без участия учителя. 

Только тогда, когда ученики могут демонстрировать свободу действий, они становятся 

действительно независимыми, могут самостоятельно судить о результатах. Именно такая 

деятельность, по мнению В. Килпатрика, давала ученикам возможность познать дух 

демократии. Эта концепция быстро распространилась среди учителей американских школ, 

однако очень скоро она вызвала критику как со стороны «консерваторов», так и 

«прогрессистов». Дж. Дьюи, учитель и друг В. Килпатрика, подверг его концепцию резкой 

критике. Главное возражение Дж. Дьюи было связано с односторонней ориентацией  В. 

Килпатрика на интересы детей, на их полную самостоятельность. Ученики, по мнению Дж. 

Дьюи, не могут обходиться без помощи учителя. С точки зрения Дж. Дьюи, проект должен 

быть совместной деятельностью учителя и учащихся. 

Дж. Дьюи критиковал и определение метода проектов, данное В. Килпатриком, 

обращая внимание на то, что замысел часто возникает импульсивно и не получает 

дальнейшего развития из-за сложности, недостатка знаний у учащихся. Только если учитель 

убеждает учеников в необходимости пройти полный цикл «думания» – от выявления 

противоречий, проблем, через разработку плана действий для решения проблем, они могут 

обогатить собственный опыт и получить нужные знания. По мнению Дж. Дьюи, все методы 

обучения базируются на научном знании и педагогическом опыте [2, с. 22]. 



В отличие от В. Килпатрика, Дж. Дьюи подчёркивал роль учителя в организации и 

управлении всей познавательной деятельностью учащихся при использовании метода 

проектов, особенно на первых порах, пока они ещё не в полной мере освоили этот метод. 

Действительно, учащиеся иногда преувеличивают свои возможности и выбирают замысел 

проекта, который им не под силу. Но умению ограничивать свои импульсивные желания, 

объективно оценивать свои возможности тоже полезно учиться.  

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 рассматривал метод проектов как один 

из возможных эффективных методов обучения. Критика возымела своё действие и, начиная с 

30-х годов, популярность метода проектов стала несколько снижаться. Даже В. Килпатрик 

признал свои заблуждения. 

В России метод проектов получил широкое распространение в Трудовой школе 20-х 

г.г. Основоположником отечественной школы метода проектов следует считать П.П. 

Блонского. Теоретические идеи, высказанные П.П. Блонским, попытался реализовать на 

практике другой русский ученый-педагог С.Т. Шацкий. Он исходил из того, что школа 

должна готовить учащихся к жизни, а не только учить грамоте. С.Т. Шацкий считал, что 

воспитание человека должно быть воспитанием его самостоятельности в процессе 

самостоятельной творческой деятельности [4, с. 20]. Под руководством русского педагога в 

1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать метод проектов в практике преподавания. Однако так как первые проекты 

советских школ относятся к 20-м годам ХХ века, то многие из них получили политическую 

окраску. 

 Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко, но 

недостаточно продуманно и последовательно внедряться в школу. В советской школе 

предпринимались попытки видоизменить метод проектов, сочетать его с принципом 

Дальтон-плана (система индивидуализированного обучения) и коллективной работой 

учащихся. Так возник бригадно-лабораторный метод обучения. Но в 1931году 

постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден [3, с. 84]. Однако «в рамках 

внеурочной общественно полезной деятельности проводились порой мероприятия, по 

существу представляющие собой реализацию проектов». Но полноценно метод проектов в 

практике советской школы не применялся. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и 

весьма успешно развивался. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для 

решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности 

школьников. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, 

Бразилии, Нидерландах и многих других странах идеи гуманистического подхода к 

образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение и приобрели 

большую популярность. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу 

эти знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов, 

который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный 

баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями»   [1, с. 17]. 

На сегодняшний день метод проектов широко используется и в школах Российской 

Федерации на уроках и во внеурочной и внеклассной деятельности учащихся начальных 

классов.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 



называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая, конкретный результат, готовый к внедрению. 

Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процесс 

самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека способного и 

компетентного. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению.  
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