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Сегодня ни один день современного чело-
века не проходит без постановки и реше-
ния разного рода задач. Эффективное реше-
ние наших задач напрямую зависит от каче-
ства проектирования достижения результа-

та, разработки плана действий, умения работать в ко-
манде (даже с собственной семьей) и т. д.

В последнее время в образовательном сообществе 
обсуждаются результаты международного исследова-
ния PISA (Programme for International Student Assessment, 
PISA (англ.) — Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся — тест, оце-
нивающий грамотность школьников в разных странах 
мира и умение применять знания на практике. — Ред.) 

В 2000 году Россия в этом исследовании заняла  
15-е место, участники этого тестирования окончили 
начальную школу в 1994–1995 годах. В 2003 году Рос-
сия заняла уже 32-е место, участники этого тестирова-
ния окончили начальную школу в 1997–1998 годах. 

Практический интеллект — основа успеха совре-
менного человека.

Одна из претензий к нашим российским школь-
никам — неумение пользоваться арсеналом разных 
средств в новой, незнакомой, нестандартной ситуации, 
отсутствие ориентации на собственный опыт.

Вместе с тем, современный ритм и условия жизни 
требуют от человека высокого темпа и качества дея-
тельности, сохранения задач от постановки цели до 
оценки результата. ФГОС определяет основным ори-
ентиром то, что система образования должна подгото-
вить людей, приспособленных к жизни в условиях ин-
форматизации и развития новых технологий. Инфор-
мация не становится, а уже стала основой успеха, и по-
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Расскажи — и я забуду,
Покажи — и я запомню,
Дай попробовать — и я пойму.

Конфуций
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этому для человека одним из самых важных умений бу-
дет умение найти ее, переработать и использовать в 
определенных целях. 

Резонный вопрос: в чем же дело? Ведь к нам в шко-
лу приходят «новые» дети. Они становятся более рас-
крепощенными, свободно мыслящими, не подвержен-
ными шаблонам, имеют возможность получать и ис-
пользовать информацию из самых разнообразных ис-
точников, умеют управлять различными гаджетами и 
технологиями. Они уже многое умеют. 

А чем занимаемся мы, педагоги? Мы пытаемся до 
сих пор учить, руководствуясь девизом «Делай, как я!». 
И в результате на выходе из начального звена получа-
ется, что ученик не умеет пользоваться арсеналом раз-
ных учебных средств в новой, незнакомой, нестандарт-
ной учебной и жизненной ситуации. Ученик как бы ус-
ваивает знания, заучивает основные правила, законы, 
формулы, может даже проиллюстрировать их приме-
нение на каких-то простых однотипных примерах. Но, 
сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями, он 
не может применить их, так как в школе он не участву-
ет в деятельности, которая показывала бы применение 
полученных в ходе обучения знаний на практике. 

Основной вопрос: чему и как учить современ-
ных детей? Как обеспечить результат, предъявляемый 
ФГОС НОО? 

Одним из основных направлений решения пробле-
мы стала организация проектной деятельности с млад-
шими школьниками. Последние 10 лет проектная де-
ятельность активно внедряется в практику образова-
тельного процесса в РФ. Сама по себе проектная дея-
тельность не является новшеством (она связана с име-
нем американского психолога, педагога и философа 
Джона Дьюи). Эта педагогическая технология может 
быть эффективно использована, начиная с начальной 
школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а 
органично дополняя, расширяя ее. Учебная програм-
ма, которая последовательно применяет этот метод, 
строится как серия взаимосвязанных проектов, выте-
кающих из тех или иных жизненных задач. Для выпол-
нения каждого нового проекта (задуманного самим 
ребенком, группой, классом, самостоятельно или при 
участии учителя) необходимо решить несколько ин-
тересных, полезных и связанных с реальной жизнью 
задач. От ребенка требуется умение координировать 
свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успе-
ха, ему приходится добывать необходимые знания и с 
их помощью проделывать конкретную работу. Идеаль-
ным считается тот проект, для исполнения которого 
необходимы различные знания, позволяющие разре-
шить целый комплекс проблем.

Современная практическая педагогика и психоло-
гия утверждают, что для младших школьников проект-
ная деятельность не соответствует возрастным воз-
можностям. Переносить способы работы из основ-
ной школы в начальную неэффективно и, как правило, 
вредно. В чем заключается вред? Часто, в погоне за ка-

чеством проекта, его уровнем и конкурентоспособно-
стью на НПК мы приветствуем активное участие роди-
телей в  подготовке проекта. Действительно, младший 
школьник, находясь на определенном уровне разви-
тия, еще не в силах разработать и реализовать полно-
ценный проект с научным экспериментом. Эта история 
плавно перерастает в соревнования родителей, педа-
гогов, школ между собой, где абсолютно теряется заме-
чательное ядро — практическое, жизненное обучение 
ребенка навыкам проектирования.

Что по силам младшему школьнику?
Прообразом проектной деятельности основной 

школы у младших школьников могут стать проектные 
задачи. 

В образовательной практике до сих пор использу-
ются, в основном, два типа задач: конкретно-практиче-
ская и учебная.

Конкретно-практическая задача ориентирована 
на применение (отработку) уже освоенных способов 
действий (знаний, умений) в известной школьникам 
ситуации, как правило, внутри конкретного учебного 
предмета. Итогом решения такого типа задач являет-
ся правильное использование знаний, умений и навы-
ков учащихся (правильный ответ). В отдельных случа-
ях конкретно-практическая задача может быть исполь-
зована для выявления границ применения освоенно-
го способа действия и тем самым становится условием 
для постановки новой учебной задачи.

Учебная задача относится только к таким ситуаци-
ям, которые побуждают детей искать общие способы 
решения нового класса конкретно-практических за-
дач. Учебная задача — всегда новая задача. До нее по-
добных задач дети не решали, и поэтому «с ходу» она 
не может быть решена учащимися. Это поисковая за-
дача. Именно в ходе организации поиска через опре-
деленное время дети смогут решить такую задачу. Ре-
зультатом решения подобного типа задач является об-
щий способ решения частных конкретно-практиче-
ских задач, в ходе которого происходят изменения в 
самих младших школьниках.

Проектная задача ориентирована на применение 
учащимися целого ряда способов действия, средств и 
приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуа-
циях, по форме и содержанию приближенных к реаль-
ным (рис.). Проектная задача — задача, в которой че-
рез систему или набор заданий целенаправленно сти-
мулируется система детских действий, направленных 
на получение еще никогда не существовавшего в прак-
тике ребенка результата («продукта»), в ходе решения 
которой происходит качественное самоизменение 
группы детей (А. Б. Воронцов).

На такой задаче нет «этикетки» с указанием того, к 
какой теме, к какому учебному предмету она относит-
ся. Итогом решения такой задачи всегда является ре-
альный продукт (текст, схема или макет прибора, ре-
зультат анализа ситуации, представленный в виде та-
блиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он мо-
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жет быть далее «оторван» от самой задачи и жить сво-
ей отдельной жизнью.

Проектная задача имеет свои особенности:
1. Она может состоять из нескольких заданий, ко-

торые связаны между собой общим сюжетом и слу-
жат ориентирами при решении поставленной задачи 
в целом.

2. Перед собственно постановкой задачи обяза-
тельно должна быть описана конкретно-практиче-
ская проблемная ситуация, которая фиксируется в 
формулировке задачи и реализуется через систему 
заданий. 

3. Система заданий, входящих в данный тип задачи, 
может требовать разных стратегий ее решения (в од-
них задачах задания необходимо выполнять последо-
вательно, раскрывая отдельные стороны поставлен-
ной задачи, в других возможно выполнение заданий 
в любой последовательности, в третьих требуемая по-
следовательность выполнения заданий скрыта и долж-
на быть выявлена самими учащимися и т. п.). 

4. Основная интрига заключается в использовании 
результатов выполненных заданий в общем контексте 
решения всей задачи.

5. Проектные задачи могут быть как предметными, 
так и межпредметными. 

6. Главное условие — возможность переноса из-
вестных детям способов действий (знаний, умений) в 
новую для них практическую ситуацию, где итогом бу-
дет реальный детский продукт. Подобные задачи могут 
занимать несколько уроков.

Основная задача учителя — скоординировать дея-
тельность ребенка в рамках четкой структуры проект-
ной задачи:

1. Анализ ситуации. Переформулирование ее в про-
блему.

2. Постановка (принятие) цели, задач и плана дей-
ствий. 

3. Решение задачи.
4. Анализ полученного результата, соотнесение его 

с проблемой.
5. Представление окружающим полученного ре-

зультата (продукта).
6. Контроль и оценка. 
Для организации наиболее эффективной рабо-

ты над проектной задачей необходимо осознать роль 
учителя на уроке как координатора или организатора 
деятельности детей (табл.).

Отличие проектной задачи от проекта заключается 
в том, что для решения этой задачи школьникам пред-
лагаются все необходимые средства и материалы в ви-
де набора (или системы) заданий и требуемых для их 
выполнения данных.

Какие педагогические эффекты имеет подобная 
форма работы?

• Задачи дают реальную возможность организации 
взаимодействия (сотрудничества) детей между собой 
при решении поставленной ими же задачи. Определя-
ет место и время для наблюдения и экспертных оценок 
за деятельностью учащихся в группе.

• Учит (без явного указания на это) способу проек-
тирования через специально разработанные задания.

• Дает возможность посмотреть, как осуществля-
ет группа детей «перенос» известных им предметных 
способов действий на модельную ситуацию, где эти 
способы изначально скрыты, а иногда и требуют пе-
реконструирования.

В ходе решения системы проектных задач у млад-
ших школьников могут быть сформированы следую-
щие универсальные учебные действия:

1) регулятивные: рефлексировать (видеть пробле-
му, анализировать сделанное: почему получилось (не 
получилось), видеть трудности, ошибки); целеполагать 
(ставить и удерживать цели); планировать (составлять 
план своей деятельности);

Рис. Структура проектной задачи
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2) познавательные: моделировать (представлять 
способ действия в виде схемы модели, выделяя все су-
щественное и главное);

3) коммуникативные: проявлять инициативу при 
поиске способа (способов) решения задачи; вступать 
в коммуникацию (взаимодействовать при решении за-
дачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргу-
ментированно отклонять точки зрения других). 

Включение в учебный процесс задач подобно-
го типа позволяет учителю, администрации школы в 
ходе учебного года системно отслеживать пути ста-
новления прежде всего способов работы и способов 
действий учащихся в нестандартных ситуациях вне 

конкретного (отдельного) учебного предмета или от-
дельно взятой темы, то есть осуществлять монито-
ринг формирования учебной деятельности у школь-
ников.

Проектные задачи в начальной школе можно рас-
сматривать как шаг к проектной деятельности в основ-
ной школе, как основу формирования УУД, позволяю-
щих поддержать детскую индивидуальность. У детей 
появляется возможность овладеть культурными спо-
собами действий, возможность их использования в мо-
дельных ситуациях. При этом для решения проектной 
задачи школьникам предлагаются все необходимые 
средства и материалы. 

Название этапа Сроки Ученик Педагог

1. Подготовительный Формулирование основополагающего и 
проблемного вопросов

Создание проблемной ситуации

2. Проектировочный

Определение тем исследования. 
Формулирование частных вопросов. 

Формирование групп. Разработка 
критериев оценки

Координация работы

3. Практический Сбор материала. Создание презентаций и 
публикаций

Координация работы

4. Контрольно-коррекционный Самооценка Координация работы

5. Заключительный Представление (презентация) проекта
Координация работы. Создание 

портфолио проекта

Таблица
Организация работы над проектной задачей

НОВОСТИ

7 апреля в лицее № 9 прошел фестиваль мини-проектов «Математика и Я». В работе фестиваля приняли уча-
стие 142 ученика из 15 общеобразовательных учреждений Новосибирска и Бердска.

В рамках фестиваля прошел конкурс мини-проектов в шести номинациях:
1) «Неизвестная математика» — презентации малоизвестных фактов фундаментальной и прикладной мате-

матики;
2) «Просто о сложном» — презентации законов математики (физики), в оригинальной форме объясняющих 

сложные факты;
3) «Занимательная математика» — презентации математических фокусов, головоломок, игр;
4) «История математики» — презентации исторических фактов математических открытий, их использования, 

а также интересных фактов из жизни известных математиков;
5) «Математические курьезы» — презентации неожиданных интерпретаций математических законов, фактов, 

геометрических объектов и т. п.;
6) «Математика вокруг и около» — презентации, раскрывающие разнообразие реальной математики.
Победителями в фестивале стали:
• «Неизвестная математика» — Данил Афонин, Лицей информационных технологий; Анастасия Белых, Анаста-

сия Жуковец, лицей № 185;
• «История математики» — Артем Фаллер, Кирилл Савельев, Денис Антонов, Кирилл Громов, Алексей Череми-

син, гимназия № 12;
• «Математические курьезы» — Ева Квиндт, Лицей информационных технологий;
• «Занимательная математика» — Виктория Алексеева, Софья Лебедева, Вторая Новосибирская гимназия;
• «Просто о сложном» — Ксения Акулова, Диана Сухова, СОШ № 112; Михаил Макаренко, Юлия Корепина, гим-

назия № 5;
• «Математика вокруг и около» — Александра Журавлева, лицей № 159.


