
Тема: «Проектная деятельность на уроках обществознания  

как способ развития познавательного интереса учащихся» 

Всем известно, что новые знания можно получать от других в готовом виде, а можно добывать 

самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений, 

экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные. Как  правило, они прочнее и 

глубже, чем сведения, которые получены путем выучивания. Вот уже несколько лет я использую 

на уроках обществознания проектный метод. Свое предназначение как учителя вижу в том, чтобы 

учить детей всему тому, что способствует развитию свободного и системного мышления, 

формирует  у них умения и навыки  исследования, и в том, чтобы при этом учиться самой, ведь, 

как говорил Д.И.Писарев, «всякое настоящее образование есть самообразование». Проектная 

методика позволяет реализовать эти цели. 

                  Актуальность темы 

Секрет успеха проектной методики на уроках обществознания состоит в том, чтобы связать проект 

с реальной жизнью. Когда учащиеся осознают, что они имеют дело с «настоящими проблемами», 

уровень их мотивации к проектированию резко повышается. Результативность подобной работы 

проявляется в том, что дети познают азы приемов исследования, учатся аргументировать свою 

точку зрения, свои выводы, у школьников воспитываются такие качества, как самостоятельность, 

инициативность, креативность, ответственность. Проектные работы школьников защищаются на 

школьных конкурсах, районных и областных конференциях, учащиеся достойно выступают со 

своими проектами, занимая призовые места. Выводы и предложения, сделанные ребятами в своих 

работах, становятся материалами для обсуждения, сначала на уроках, а потом и на школьной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее», и на педагогических советах, и на классных 

и  на общешкольных родительских собраниях. В настоящее время я нахожусь на этапе 

осмысления и творческого освоения метода учебного проекта. Но первые выводы очевидны: 

метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых, в том числе и путем самообразования.  

Активное включение учащихся в создание проектов  дает им возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде, что развивает навыки и умения 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека и общества в целом. 

Цель проектного обучения — создать условия, при которых учащиеся: 

  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 



исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают системное 

мышление.  

Задачи: 

 теоретически и экспериментально обосновать необходимость внедрения проектного метода в 

школьное обучение; 

 определить педагогические условия использования проектной деятельности в образовательной 

среде школьников; 

 выявить степень обученности проектной деятельности, уровень сформированности учебно-

познавательного интереса; 

 апробировать методику работы над проектом в условиях среднего и старшего звена. 

Данный метод предполагает "проживание" учащимися определенного отрезка времени в 

учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту формирования научного представления об 

окружающем мире, конструирование познавательных моделей. Материализованным продуктом 

проектирования является учебный проект, который определяется как самостоятельно 

применяемое учащимися развернутое решение проблемы в виде разработок. Подчеркнем, что 

дидактической единицей в методе проектов становится взятая из реальной жизни и лично 

значимая для учащихся проблема (экономическая, правовая, экологическая и т.д.). Таким образом, 

проблема и пути ее решения приобретают контуры проектной деятельности. При решении проекта 

наряду с научно-познавательной стороной содержания всегда присутствуют эмоционально-

ценностная (личностная) деятельностная и творческие стороны. Причем именно эмоционально-

ценностный и творческие компоненты содержания определяют, насколько значим для учащихся 

проект и насколько самостоятельно он выполнен.Проект побуждает учащегося: проявить 

интеллектуальные способности; нравственные и коммуникативные качества; продемонстрировать 

уровень владения знаниями и предметными умениями: показать способность к самообразованию и 

самоорганизации. В процессе разработки проекта: учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска; 

интегрируют информацию смежных дисциплин; ищут более эффективные пути решения задач 

проекта; общаются друг с другом. Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности 

моно - и полипредметного, индивидуального и группового образовательных маршрутов проекта. 

Существенными особенностями этого метода являются субъективность школьника, 

диалогичность, креативность, контекстность, технологичность и самостоятельность учащихся, 

возникающие в процессе реализации метода проектов. Организация обучения по истории, 

обществознанию, праву, культурологии по методу проектов создает оптимальные условия 



превращения учащихся в "субъектов" деятельности. Каждый школьник становится равноправным 

членом творческого коллектива, работа в котором способствует развитию социальных ролей, 

воспитывает обязательность и ответственность при выполнении заданий в намеченные сроки, 

взаимопомощь в работе. В проектную деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и 

действия школьников. 

Диалогичность позволяет учащимся в процессе выполнения проекта вступить в диалог как 

с собственным "Я", так с другими. Именно в диалоге осуществляется "свободное самооткровение 

личности" (М.М. Бахтин). Диалог в методе проектов выполняет функцию специфической 

социокультурной среды, создающей условия для принятия школьниками нового опыта, 

переосмысления прежних смыслов, вследствие чего полученная юридическая, социальная, 

правовая информация становится личностно значимой. 

Креативность связана с разрешением проблемной ситуации, которая обуславливает начало 

активной мыслительной деятельности, самостоятельности учащихся, вследствие чего они 

обнаруживают противоречие между известным им правовым, социальным, экономическим 

содержанием и невозможностью оперативно применять их на практике. Решение проблемы 

нередко приводит к оригинальным, нестандартным способам деятельности и результату 

выполнения. Любой проект - это всегда творчество учащихся. 

Контекстность в этом методе позволяет создать проекты, приближенные к естественной 

жизнедеятельности учащихся, осознать место "Право", "Обществознания", "Культурология" в 

общей системе человеческого бытия. 

Интегративность означает оптимальный синтез знаний для реализации учащимися 

изучаемой проблемы с привлечением содержания из других предметов. 

Технологичность связана с организацией познавательной деятельности учащихся по 

определенным этапам проектной деятельности. 

В целях стимулирования познавательной деятельности учащихся на уроках 

обществознания в 9 классах я провожу практические и лабораторные занятия с решением 

проблемных задач, обсуждение типичных ситуаций. Учащиеся с интересом знакомятся с 

Конституцией Р.Ф., Уставом школы. Для реализации умений и компетентностей, связанных с 

планированием работы, разработкой поэтапной программы действий от замысла до готового 

продукта, практикую включение девятиклассников в проектную деятельность. 

Проекты побуждают учащегося к целеполаганию, овладению общеучебными умениями, 

проявлению интеллектуальных способностей, проявлению коммуникативных качеств, отработке 

навыков работы в группе, выстраиванию отношений. Совместная деятельность дает широкие 

возможности как учителю, так и учащемуся выстраивать субъект-субъектные отношения.  

Исходные теоретические позиции проектного обучения:  

1) в центре внимания — учащийся, содействие развитию его творческих способностей;  



2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию в 

учении;  

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого учащегося на 

свой уровень развития;  

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций учащегося;  

5) глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их 

использования в разных ситуациях.  

Системы действий преподавателя и учащихся. С целью выделения систем действий 

преподавателя и учащихся предварительно важно определить этапы разработки проекта. К 

настоящему моменту сложились следующие стадии разработки проекта: разработка проектного 

задания, разработка самого проекта, оформление результатов, общественная презентация, 

рефлексия. Раскроем сущность взаимосвязи обучающего и обучающегося.  

Взаимодействие учителя и учащихся в образовательном процессе   

Стадии  Деятельность учителя  Деятельность учащегося  

1. Разработка 

проектного 

задания  

     

1.1 Выбор темы 

проекта  

Учитель отбирает возможные темы 

и предлагает их учащимся  

   

Учащиеся обсуждают и принимают 

общее решение по теме  

  Учитель предлагает учащимся 

совместно отобрать тему проекта  

   

Группа учащихся совместно с учителем 

отбирает темы и предлагает классу для 

обсуждения  

  Учитель участвует в обсуждении 

тем, предложенных учащимися  

   

Учащиеся самостоятельно подбирают 

темы и предлагают классу для 

обсуждения  

1.2 Выделение 

подтем в темах 

проекта  

Преподаватель предварительно 

вычленяет подтемы и предлагает 

учащимся для выбора  

   

Каждый учащийся выбирает себе 

подтему или предлагает новую  

  Преподаватель принимает 

участие в обсуждении с учащимися 

подтем проекта  

   

Учащиеся активно обсуждают и 

предлагают варианты подтем. Каждый 

учащийся выбирает одну из них для 

себя (т.е. выбирает себе роль)  



1.3 Формирование 

творческих групп  

Преподаватель проводит 

организационную работу по 

объединению учащихся, выбравших 

себе конкретные подтемы и виды 

деятельности  

   

Учащиеся уже определили свои роли и 

группируются в соответствии с ними в 

малые команды  

1.4. Подготовка 

материалов к 

исследовательской  

работе  

Если проект объемный, то 

преподаватель заранее 

разрабатывает задания, вопросы для 

поисковой деятельности и 

литературу  

   

Отдельные учащиеся старших и 

средних классов принимают участие в 

разработке заданий.  

Вопросы для поиска ответа могут 

вырабатываться в командах с 

последующим обсуждением классом  

1.5. Определение  

форм выражения  

итогов проектной  

деятельности  

Преподаватель принимает участие в 

обсуждении  

Учащиеся в группах, а затем в классе 

обсуждают формы представления 

результата исследовательской 

деятельности: видеофильм, альбом, 

натуральные объекты, литературная 

гостиная и т.д.  

2. Разработка  

проекта  

Преподаватель консультирует, 

координирует работу учащихся. 

стимулирует их деятельность    

Учащиеся осуществляют поисковую 

деятельность  

3. Оформление  

результатов  

Преподаватель консультирует, 

координирует работу учащихся, 

стимулирует их деятельность  

Учащиеся вначале по группам, а потом 

во взаимодействии с другими группами 

оформляют результаты в соответствии с 

принятыми правилами  

4. Презентация  Преподаватель организует 

экспертизу (например, приглашает в 

качестве экспертов старших 

школьников или параллельный 

класс, родителей и др.)  

   

Докладывают о результатах своей 

работы  

5. Рефлексия  Оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 

деятельностью детей, учитывает их 

оценки   

Осуществляют рефлексию процесса, 

себя в нем с учетом оценки других.  

Желательна групповая рефлексия  

   



  Возможные темы учебных проектов разнообразны как и их объемы. Можно выделить по 

времени три вида учебных проектов: краткосрочные (2 - 6 ч); среднесрочные (12-15 ч); 

долгосрочные, требующие значительного времени для поиска материала, его анализа и т.д.  

На мой взгляд, в образовательном учреждении должны быть разные учебные проекты. 

Думаю, что целесообразно было бы один проект в каждом классе делать комплексным. В 

образовательном учреждении в условиях разновозрастных коллективов можно делать 2 - 3 

проекта за один учебный год. Что касается учебных предметов, то таких проектов должно  быть 

достаточно много. Например, может проводиться инсценирование литературного произведения с 

прохождением всех стадий: разработки задания, разработки проекта, реализации, презентации и 

рефлексии.  

По истории проектное обучение может быть построено на идее создания альтернативных 

документов и т.п.  

Критериями оценки являются достижение и цели проекта, достижение надпредметных 

целей (что представляется более важным), которые обеспечивают проектное обучение.  

Результат. Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение 

качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей учащегося 

и его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности.  

Ограничения в использовании технологии:  

 низкая мотивация преподавателей к использованию данной технологии;  

 низкая мотивация учащихся к участию в проекте;  

 недостаточный уровень сформированности у школьников умений исследовательской 

деятельности;  

 нечеткость определения критериев оценки отслеживания результатов работы над 

проектом.  

Перед изучением темы "Права человека" (примерно за месяц) был дан старт 

исследовательскому проекту "ТВОИ ПРАВА". 

Ребята дали этому проекту творческое название 

"Ребята, давайте жить дружно!" 

Данный проект: 

 Практико-ориентированный 

 Категория учащихся - 9-й класс 

 групповой 

 срок реализации - 1 месяц 

 реализуется по УМК - 9 класс (автор Кравченко и Пескова). 

 направлен на реализацию следующих задач: 

Образовательные цели: 



 Актуализировать знания учащихся по разделу "Права ребенка" 

Развивающие цели: 

Способствовать формированию - 

 развитию критического мышления 

 информационной культуры 

Воспитательные цели: 

Способствовать - 

 формированию коммуникативной культуры 

 формированию основ правой культуры 

 воспитанию толерантности 

Основополагающим вопросом проекта стал вопрос:   

Свободен ли свободный мир? 

В ходе вводного занятия учащиеся обозначили актуальность темы, определили проблему, 

предмет, объект исследования, цели и задачи. Для выполнения проекта были сформированы 

группы. В группах выделились лидеры. 

Первой группе предложена тема исследования - Зачем человеку права? 

Второй группе - Перед какой "статуей" снимают шляпу, а равнодушные проходят 

мимо? 

Третьей - Что делать, если твои права нарушены? 

Проектный месяц включил три основных этапа: 

 подготовительный (организационный, или период запуска); 

 основной (выполнение проекта); 

 презентационный (публичная защита выполненной работы, представление 

полученного на основном этапе "продукта", ответы на вопросы учащихся и педагога. 

Ресурсы проекта: 

А) внутренние 

 Все учащиеся 9-х классов 

 Учитель обществознания 

 Заведующая школьной библиотекой 

Б) технические 

 Сеть персональных компьютеров 

 Фотоаппарат 

 Видеомагнитофон 

 Видеокамера 

В) внутренние 



 учебная, методическая, научная литература по вопросам гражданского и правового 

образования и воспитания 

 интернет 

В ходе реализации проекта учащиеся сумели создать достаточно компетентные работы. 

I группа подготовила: 

Лента времени (сообщение) 

К+К (сообщение, презентация о конституции) 

Мои права - моѐ богатство (кроссворд, буклет, тест) 

II группа: 

Я - гражданин (буклет, тест) 

Сказка ложь, да в ней намек (презентация) 

III группа: 

А меня обидели (буклет) 

Дядя Степа - милиционер (сообщение) 

Итогом реализации этого проекта стал урок - "Круглый стол" (продолжительность 2 часа), 

который должен был подвести детей к следующим выводам: 

 Чтобы права человека были защищены, мало их написать на бумаге, надо, чтобы сам 

человек хотел и умел их защищать: права человека реализуются только через его волю. 

1.  Наши права заканчиваются там, где начинается нарушение прав другого человека. 

Если сегодня мы нарушаем права более слабого, завтра найдется тот, кто нарушит наши права. 

2.  Каждое право порождает определенную ответственность. Права без обязанностей 

приводят к вседозволенности, а обязанности без прав - к произволу. 

3.  Каждый имеет прав столько прав, сколько он хочет и может иметь. 

4.  Человек государство общаются друг с другом только письменно. 

Самое оживленное обсуждение вызвала презентация - игра "Сказка-ложь, да в ней намек", 

которую создали учащиеся не только дл я себя, но и для того чтобы рассказать о Правах ребенка и 

младшим учащимся. В ходе проектной деятельности образовательными продуктами учеников 

являются исследовательские работы учащихся. Как правило, лучшие проекты по конкурсу могут 

быть представлены на школьной научно-практической конференции "Маленькое открытие". 

Таким образом, практико-ориентированные проекты направлены на конкретный практический 

результат и связаны с социальными ценностями учащихся. О практической значимости проекта 

"ТВОИ ПРАВА" учащиеся поделилась в газетной заметке школьной прессы. Темы 

исследовательских работ разнообразны и отражают индивидуальный подход к учащимся при 

выборе темы исследования. Данный опыт социальной практической деятельности передается 

ученикам, формируя у них ответственное отношение к себе и своим поступкам, умение 

приобретать и осмысливать личный опыт толерантности и взаимодействия с другими людьми.        
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