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                                                               ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Применяя  разнообразные методы и приѐмы обучения и воспитания, учитель может 

заинтересовать детей и сделать учебно-воспитательный процесс не только более 

доступным, но и социально значимым. Личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, коллективные способы обучения,  обучение в сотрудничестве, уровневая 

дифференциация и проектная деятельность позволяют решить проблемы учебной 

мотивации и формирования общеобразовательных навыков, а также поднять творческий 

дух процесса обучения, реализовать подготовку к самостоятельной жизни в обществе.   

Одной из важных задач перед учителем является определение возможностей 

разнообразных образовательных технологий при осуществлении внеурочной проектной 

деятельности учащихся средствами комплексного взаимодействия специалистов и 

учителей. Базовой образовательной технологией является технология проектирования.  

Технология нацелена по своей дидактической первооснове на развитие научных и 

практических компетенций учащихся, которые позволят им благоприятно действовать в 

реальных  жизненных обстоятельствах, эффективно общаться в широко представленных 

коллективах. Метод проектов создает условия, которые обеспечивают всевозможное 

интегрирование  различных видов деятельности всех образовательных индивидов. 

Проектирование даѐт  возможность реализовать коррекционно-развивающий 

образовательный процесс на деятельностной  основе, путем целесообразной активизации 

учащихся, которая основана на их личной заинтересованности. Кроме того проектная 

деятельность создает обязательство для всестороннего профессионально-личностного 

развития сетевых партнеров  и педагогов. Проектная деятельность анонсируется с целью 

развития у детей жизненных полномочий и решимости к взаимодействию с различными 

субъектами в ситуациях неопределенности. Организационный этап проекта включал 

разработку нормативно-правовой и методической документации, был направлен на 

развитие каузальной готовности учащихся проектной деятельности. Организационно-

деятельностный этап проекта посвящен осуществлению программы социализации детей и 

включал факультативную, секционную и кружковую  работу по программам 

дополнительного образования. На эмпирическом этапе проекта  подводились  его  

результаты, в котором основывалась продуктивность деятельности всего 

преподавательского состава и каждой службы отдельно, систематизировались полученные 

данные. Положительные результаты проектной деятельности  сетевых партнеров,  

преподавателей  и родителей  легли в основу проектирования злободневного поля учебно-
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воспитательного процесса в школе в условиях осуществления новых стандартов и 

адаптированных основных общеобразовательных программ.  

Цель исследования: теоретически и практически обосновать необходимость 

разработки и апробации программы  в деле развития инициативы и способности учиться 

через проектную деятельность  для  учащихся.  

Объект исследования: организация проектного обучения в  развитии  

инициативы и способности учиться у учащихся через реализацию внеурочной 

деятельности.  

Предмет исследования: условия, которые будут созданы  для реализации 

программы в деле  развития   инициативы и способности  учиться  учащихся. 

Гипотеза исследования: воспитательная  работа по формированию инициативы 

у учащихся будет эффективна, если: 

- администрация образовательного учреждения будет содействовать реализации 

данного направления проектной деятельности; 

Исходя из поставленной цели исследования, определения его объекта, предмета, 

гипотезы, были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить специфику образовательной деятельности школы . 

2. Оценить и доказать эффективность разработанной  программы, еѐ 

инновационный подход в организации духовно-нравственного развития личности и 

формирования социальных компетенций. 

3. Разработать  и апробировать программу внеурочной деятельности по 

формированию инициативы у учащихся на основе проектной деятельности. 

 Методы исследования: анализ педагогической и методической литературы, 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов; обобщение социально-

педагогического опыта, теоретические методы (синтез, классифицирование), 

эмпирические методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN
Вычеркивание
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Глава 1. Теоретические основы формирования  инициативы и  способности  учиться                        

 

1.1. Специфика образовательной деятельности школы для учащихся  

Работа с учащимися регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: «Всеобщая Декларация прав человека», «Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования», « Конвенция ООН о правах ребенка», 

«Всемирная декларация об образовании для всех», Государственный образовательный  

стандарт  начального общего образования. Дифференцированный подход, направлен на 

реализацию индивидуального  потенциала  развития ребенка, а  деятельностный подход 

строится на том, что развитие личности учащихся школьного возраста, определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной) 

[5] 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-обеспечение необходимых условий личностного развития учащихся, создание 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

-формирование общей культуры учащихся. 

-воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой школы. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-нравственное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-социальное; 

-общекультурное. 

-по видам: 

-игровая; 

-познавательная; 

-досугово-развлекательная; 

-проблемно-ценностное общение; 

-художественное творчество; 
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-общественно-трудовая деятельность; 

-социальное творчество (социальная преобразующая деятельность);  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-проектная деятельность. 

-в формах: 

-экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);  

-кружки, секции, клубы; 

-конкурсы; 

-беседы, лекции, коррекционные занятия с элементами тренинга;  

-соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;  

-поисковые и творческие исследования; 

-через совместную организацию деятельности  учащихся со сверстниками, 

педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.)  
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Глава 2. Педагогический потенциал внеурочной проектной деятельности в 

формировании инициативы  и способности  учиться учиться  учащихся. 

2.1Метод проектов и специфика его использования в работе детьми  

Известно, что Д. Дьюи и У. Килпатриком ещѐ на рубеже XIX–XX веков 

разработали новаторский метод проектов, который лежит в основе  проектной технологии. 

Так, У.Килпатрик писал, что цель проекта должна быть поставлена самим исполнителем 

проекта и  быть «искренней» [19, с. 7]. 

  В настоящее время проектная деятельность рассматривается как одна из 

глобальных технологий, которой должен овладеть каждый современный педагог. 

Проектированием различных видов деятельности должен обладать каждый современный 

человек, так считают специалисты по проектному образованию,  поэтому основной 

частью образовательного процесса в вузе и школе должна стать проектная деятельность. 

Исследователи доказывают, что ученики в проектной деятельности становятся в позицию 

активного субъекта образовательного процесса. Проектное образование стало 

рассматриваться как способ формирования нового типа культуры – проектной культуры 

[25, с. 160].  

Идея проектного обучения связана с именами советских ученых и деятелей: П.П. 

Блонского, С.Т. Шацкого, П.Ф. Каптерева, В.Н. Шульгина, А.С. Макаренко. Проект этими 

советскими учеными и деятелями рассматривается как вид технологии продуктивной 

педагогики, цель которой – создание учащимися определенного продукта совместной 

деятельности.  В 30-е г.г. ХХ века проектная деятельность потеряла свою популярность и 

была объявлена «непедагогичной» и прекратила свое распространение вплоть до конца 

XX века, когда проектные технологии стали по- новому развиваться. 

Изучению проектного метода посвящены работы таких зарубежных авторов,  как: 

Дж. Равен, Дж. Дьюи, Дж.А. Стивенсон,У.Х. Килпатрика, и др. В отечественной 

педагогике к данному вопросу обращались И. Д.Чечель, И. А.Сасова, Е. Н.Фураева, М.В. 

Павлова и др.  

Доказано, что проектно-исследовательская деятельность школьников в настоящее 

время стала требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, а умение реализовать проектную деятельность показывает высокую 

профессиональность квалификации школьного учителя. И естественно, что такие 

изменения потребовали внесения поправок в процесс профессиональной подготовки 

педагогов в вузе [20, с. 265]. 
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Так,  Е.В. Шишелева считает, что  проектный метод в образовании - это 

инновационный, оптимальный и перспективный метод, который способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. Ребенок перестает быть объектом 

педагогического воздействия и становится участником творческой деятельности, цель 

которой – в процессе обучения и развития активизировать  его собственные ресурсы [37, 

c. 67-71]. 

Н.А. Котова считает, что  « Суть проектирования в образовании состоит в такой 

организации образовательного процесса, при котором дети приобретают умения и знания, 

опыт творческой деятельности, эмоционально ценностного отношения к 

действительности в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий»[17, c.191-193]. 

Педагог должен владеть определенными умениями, для более успешной организации 

проектной деятельности школьников. На это в своих работах указали Л.И. Лебедева,  М.В. 

Дѐмин, Ю.И. Кривов. [12;18;21]. Учитель должен выявлять и понять психологические 

особенности развития учащихся, поддерживать желательную  атмосферу  в 

образовательном пространстве. Это очень важно в проектной деятельности. Очень важно, 

чтобы учитель смог на определенных этапах проектной деятельности правильно выбрать 

формы организации коллективной и самостоятельной работы учащихся. С помощью 

адекватного оценивания похвалы, стимулирования,  правильного совета учитель должен 

уметь поддерживать самостоятельную творческую деятельность школьников. Это 

позволит, чтобы ученик почувствовал себя комфортно для успешной реализации своих 

творческих способностей. В проектной деятельности можно выделить два результата – 

внутренний и внешний. При внутреннем результате мы понимаем то, что учащиеся 

самостоятельно получают знания и применяют их на практике (креативность, 

коммуникативность, логичность и т.д.) Таким образам к результату проектной 

деятельности можно отметить и предварительный выбор проблемы, овладение 

информацией и способами еѐ поиска, хорошо организованная самостоятельная работа.  

 В основе проектной деятельности лежит умение самостоятельно конструировать 

свои знания, развивать познавательные навыки учащихся, развивать критическое и 

творческое мышление, ориентироваться в информационном пространстве. Таким образам 

через разработку проблемы мы достигаем результата.  

Согласно своим склонностям и способностям, учащиеся в проектной 

деятельности могут для себя выбрать занятия. 

Таким образом,  мы решаем следующие задачи:  
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-обучение планированию; 

-правильное  использование подходящей информации и формирование ее навыков  

-всестороннее изучение окружающей  действительности и помощь учащимся  в ее 

освоении; 

-развитие речи, внимания, воображения, памяти; 

В нашей действительности существуют проекты различных типов. Полат  Е.С. 

группирует  их по следующим признакам: доминирующая в проекте деятельность 

(поисковая, практико-ориентированная, исследовательская, ролевая, ознакомительная, 

творческая); предметно-содержательная область (межпредметный проект, проект в рамках 

одной области знаний); характер координации проекта (скрытый, непосредственный); 

характер контактов (среди участников одного города, класса, школы, стран мира); 

количество участников; продолжительность проекта [28, с. 3-4]. 

В нашей исследовательской работе мы рассмотрим проектно-исследовательскую 

деятельность, главной идеей которой является направленность на результат учебно-

познавательной деятельности, который появляется при решении таких проблем как: 

теоретическая, практическая, но обязательно личностная и социально - значимая. 

Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию 

целеустремленности, инициативности, самостоятельности, настойчивости, 

ответственности, толерантности, во время работы над проектом дети за пределами школы, 

приобретают социальную практику, адаптируются к современным условиям жизни. Во 

время работы над проектом для сотрудничества у учащихся появляются большие 

возможности [29, с.44]. 

Целью организации проектной деятельности является развитие детей, 

привлечение учащихся с разными учебными способностями, возможностями к обработке 

и  поиску информации.  Работа над проектами придает им уверенность, помогает  

учащимся раскрыть свою личность и делает внеурочную деятельность разнообразным. 

При организации проектной деятельности необходимо учитывать психолого-

физиологические и возрастные особенности детей. В процессе работы над проектом 

целесообразно включать прогулки-наблюдения, экскурсии,  социальные акции, работу с 

различными текстовыми источниками информации и презентацию, которая способствует 

освоению коммуникативных навыков. 

Участие в проектной деятельности учащихся способствует: 

- осуществлению в единстве разностороннего развития, обеспечению целостности 

педагогического процесса; 
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- развитию активности и творческих способностей учащихся; 

- расширению активизации мышления и мировоззрения;  

- формированию у учащихся познавательных мотивов, так как учащиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который вызывает желание учиться и совершенствовать 

свои умения, знания и личностные качества [38, c. 195-200]. 

- адаптации к социально-экономическим условиям жизни; 

 -  метод проектов, который является методом целенаправленного, практического 

действия, по взаимодействию с окружающим миром открывает возможности 

формирования собственного жизненного опыта ребенка; 

- метод проектов – это метод, который идет от детских интересов 

и потребностей, индивидуальных и  возрастных особенностей ребенка, который 

стимулирует самодеятельность ребенка; 

- метод проектов – это метод, который выводит педагогический процесс из школьного 

учреждения в окружающий мир,  социальную и природную среду.[31, с. 225]. 

Роль учителя в организации проектной деятельности 

Организация проектной  деятельности невозможна без организационного и 

культурного уровня учителя. Из обладателя готовых знаний он становится организатором 

познавательной деятельности своих учащихся. Своеобразность построения 

изыскательской работы заключается в непрерывной направляющей, побудительной и 

корректирующей роли преподавателя. Главное для учителя – во время работы над 

проектом заинтересовать учащихся, внушить доверенность в своих силах, осуществить 

совместную деятельность: они вместе делают снимки, выполняют нетрудные 

исследования по наблюдению, находят сведения для теоретической аргументации 

проектов, совместно с детьми готовят защиту своей работы[2, с. 320]. 

Проектная деятельность требует от преподавателя не столько пояснения  темы 

или материала, сколько создания условий для формирования мышления учащихся, 

расширения их исследовательского интереса, и на этой основе – возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний [3, с. 

146]. 

В процессе труда над проектом степень индивидуальности учащихся зависит от 

того, насколько они обладают знаниями и умениями, которые необходимы для 

выполнения упражнений. Преподаватель постоянно «держит руку на пульсе»: как идет 

процесс работы, каков уровень самостоятельности [7, с. 235]. 
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Для учащихся  очень важен этап рефлексии. Этап самоанализа помогает создать 

полную картину сделанной работы. 

Учащиеся  с учителем обсуждают, что дала работа над проектом в плане 

личностного развития каждого учащегося, с какими препятствиями пришлось 

столкнуться, способы их преодоления. Положительные качества такой организации 

учебной деятельности очевидны: 

-приобретение коммуникативных навыков и умений (работа в разновозрастных группах, 

исполнение разных социальных ролей, навыки общения и способность субъектов 

педагогического процесса управлять своим, использовать наиболее рациональные приемы  

и способы действий в решении коммуникативных задач);  

-получение  учащимися опыта в приобретении и применении необходимых знаний и 

умений в разнообразных обстановках; 

-профессиональное самоопределение (в процессе труда выявляются учащиеся с хорошими 

способностями к данному виду деятельности); 

-приобретение умения ставить близкие и далекие цели от успешного освоения азов 

профессии до самостоятельной трудовой деятельности; 

-духовно-эмоциональное обогащение личности (осознание нравственной 

ценности труда, развитие интеллектуальных, волевых, физических сил)  [8, с. 221]. 

В процессе выполнения проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в 

активный обучающий творческий процесс на основе методики руководства. Он погружен 

в процесс выполнения контрольного и практического задания, а вместе с ним и в процесс 

получения новых и закрепления старых знаний. Кроме того, учащийся вместе с 

преподавателем выполняет собственный проект, решая какую-либо практическую, 

исследовательскую работу. Включаясь таким образом в практическую деятельность, он 

овладевает новыми знаниями, умениями, навыками: 

-общеучебными: работа с учебником, со словарем, справочной литературой; 

-собственно коммуникативными умениями по видам речевой деятельности составление 

плана  сообщения, доклада, выступления  по теме и т.д.; 

-специальными: умение кратко пересказывать текст и передавать его в третьем лице,  

делать записи, составлять сообщения, подбирать лексические слова и др.[10, с. 272]. 

Меняется и роль учащихся в учении: они становятся активными участниками  

процесса.  Работа в группах помогает им научиться работать в «команде». Работа над 

проектом для учащегося – это реальность раскрытия своего творческого потенциала. Эта 

деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение, интересна 
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и значима для самих учеников, позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, публично показать 

достигнутый результат.[13, с. 82].  

В основе работы над созданием проектов с детьми  меня заинтересовывает то, что 

учащиеся сами участвуют в первоначальном выборе предмета деятельности, в 

обсуждении применяемых методов, в составлении «расписания» работы над проектом. 

Проектная деятельность предоставляет учащимся возможность использования 

имеющихся у них знаний, умений и навыков в реальных жизненных обстоятельствах и 

предполагает расширение активности детей, а также дает возможность использования 

элементов исследовательской деятельности в обучении и воспитании.  

В процессе проектной деятельности для учащихся были созданы условия 

адаптации в социуме, самоактуализации как личности. Способы деятельности, которые 

были наработаны в процессе проектирования, способствовали развитию осмысленного 

исполнения жизненно-важных умственных и практических действий. Происходило 

развитие ключевых компетентностей учащихся: коммуникативной, трудовой, 

информационной, социальной. Ученикам дана была возможность публично представить 

результаты своей работы. [22, с. 205] 
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2.2. Особенности внеурочной проектной деятельности с детьми    

Педагогический процесс не заключает обучение в узкие границы. В условиях 

внедрения и перехода на Государственный образовательный стандарт особое почтение и 

интерес уделяется воспитательной деятельности учеников во внеклассное время. 

Внеклассные занятия являются главной  частью учебно-воспитательного процесса в  

образовательных учреждениях, имеют одну из форм  дисциплин свободного времени 

учащихся.   

Она даѐт возможность определить ряд основных задач в начальной школе:  

- Сделает возможным благоприятное  приспособление ребѐнка к школе; 

- Улучшает учебную нагрузку учащихся; 

- Оптимизирует условия для развития школьника; 

- Принимает во внимание индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 

С точки зрения А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский , С. Т. Шацкий и других 

педагогов внеурочная работа является неотъемлемой частью воспитания личности, 

основанная на принципах добровольности, активности и самостоятельности [43].  

Можно выделить следующие факторы,  которые ведут к подъему уровня 

воспитания учеников младших классов: 

1. Целесообразное распределение между младшим школьным звеном и семьѐй 

обязанностей по воспитанию детей в свободное от уроков время;  

2. Возрастание роли общеразвивающих внекласных занятий с учениками  начальной 

школы, для руководства которыми предназначаются специальные учителя – 

воспитатели; 

3. Максимальное использование материальной базы образовательного учреждения и 

ближайшего окружения для улучшения воспитательной деятельности с учениками 

после уроков [36, с.36].  

Обязанностью школьных преподавателей  было: воспитывать и учить детей 

первоосновам наук. 

  На современном этапе внеурочная работа - прекрасная  интенсификация  

реформирования школы. Чем шире представлены разнообразные направления внеурочной 

организации в школе, тем лучше детям  и его родителям. В соответствии с требованиями 

стандарта послеурочная деятельность организуется по направлениям формирования 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное). 
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Итак, внеурочная учебно-воспитательная работа – организация учителем разных 

видов деятельности воспитанников во внеурочное время, которая обеспечивает 

необходимые условия для дифференциации индивидуальности ученика [26, с. 20]. 

К внеурочной  работе относят работу с учащимися классных руководителей, 

школьного библиотекаря и всех других работников педагогического совета, которая 

проводится во внеурочное время.   Эта деятельность не направлена на изучение какого-

либо одного учебного предмета. Она может проводиться в  школе или за ее пределами, но 

организуется и проводится преподавателями школы (классные часы, собрания, вечера 

отдыха, линейки, походы, выставки, экскурсии и др.) [56]. 

Вместе с внеурочной воспитательной работой выделяют внеклассную работу по 

учебным предметам. 

Общеобразовательные школы  имеют право самостоятельно выбирать 

направленность внеклассной работы, учитывать, что они являются содержательной 

опорой и представляют собой авторитетные направления при организации внеклассной 

деятельности,  должны являться аспектом для построения соответствующих учебно-

воспитательных программ общеобразовательного учреждения. 

Внеклассная деятельность направлена на достижение конечных итогов освоения 

основной общеобразовательной программы. Но сперва–наперво это достижение 

личностных и сверхпредметных результатов. Это определяет и отличительную черту 

внеклассной деятельности, в процессе которой ученик должен научиться принимать 

решения, чувствовать, действовать и др. Во внеклассной работе создаѐтся своего рода 

эмоционально наполненная атмосфера увлечѐнных школьников и преподавателей, в 

которой реализуется подготовка будущих профессионалов в разных областях техники, 

искусства, спорта, науки. 

 К настоящему времени выработались и сложились общие принципы организации 

внеклассной и внешкольной работы, хотя каждый из этих видов организации 

деятельности учащихся за пределами учебных занятий имеет свои особенности.  

Наиболее общим принципом, определяющим специфику занятий с учащимися во 

внеурочное время, является добровольность в выборе форм и направления этих занятий. 

Успеху внеучебной воспитательной работы содействует четкая организация, 

соблюдение расписания занятий или намеченных сроков.  
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Выводы по 2 главе 

Итак, внеурочная деятельность в условиях внедрения Государственного 

образовательного стандарта приобретает новую актуальность, ведь именно стандарты 

закрепили обязательность ее организации, это ресурс, позволяющий школе достичь 

нового качества образования. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать 

область интересов, развить свои способности. Следует подчеркнуть, что для школы 

внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет право выбора.  

В  настоящее время, когда усилилось взаимодействие школ и внешкольных 

учреждений, осуществляется единое планирование и эффективная координация всех 

воспитательных сил, оказывающих помощь школе в воспитании учащихся, понятия 

внешкольная образовательно-воспитательная работа, внеурочная и внеклассная работа 

часто сливаются.  

       Все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как  

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, 

а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на видах деятельности 
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                                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

В процессе исследовательской работы нами изучена специфика образовательной 

деятельности школы.  

Становление и развитие компетентности  личности - это одна из задач воспитания. 

Владея социальными компетенциями, например, коммуникацией, терпением, учащийся  

способен добиться  социального успеха, при этом уровень его социализации будет 

высоким. Для формирования инициативы и способности учиться необходимо применять 

наиболее эффективные методы, такие как игра, проектная деятельность, мини -спектакли, 

экскурсии  и др.  

В настоящее время в системе образования имеется возможность повысить уровень 

социальных компетенций и нравственных качеств личности учащихся при помощи 

проектной деятельности. Используя  нормативные документы государственного значения,  

мы  провели работу по формированию инициативы и способности учиться у школьников 

на основе проектной деятельности.  
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