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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трудовому воспитанию на сегодняшнем этапе развития общества 

придается большое значение. Систематические и правильно организованные 

занятия по технологии способствуют тому, что обучающиеся получают 

полезные навыки, которые могут быть использованы в повседневном труде. 

Развитие универсальных учебных действий определено Федеральным 

государственным образовательным стандартом как одна из главных задач 

образования. Новые дополнительные запросы устанавливают следующие 

цели образования: личностное, общекультурное и познавательное развитие 

учащихся, результат важной педагогической задачи «научить усваивать». 

Соответственно, огромный потенциал должны нести, в этом смысле, 

именно уроки технологии. Они должны способствовать выполнению 

социального заказа на формирование человека трудолюбивого, 

ответственного, социально активного. 

Эффективному развитию универсальных учебных действий 

школьников способствует их участие в проектной деятельности. Такая форма 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

способствует развитию конкурентоспособной личности, обладающей 

поисковым мышлением, способностями к креативному труду, дает 

возможность школьникам реализовать себя. 

Объект исследования – процесс обучения технологии в средней 

школе. 

Предмет исследования – развитие универсальных учебных действий 

школьников при организации проектной деятельности по технологии. 

Цель исследования – исследовать и доказать продуктивность условий 

развития универсальных учебных действий школьников в процессе 

организации проектной деятельности. 
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Гипотеза исследования: развитие универсальных учебных действий 

школьников в процессе обучения технологии будет результативным, если 

обучающиеся будут включены в специально организованную проектную 

деятельность. 

Задачи исследования: 

1. Анализ психолого – педагогической и методической литературы по 

теме исследования; 

2. Изучение особенностей урока технологии в образовательной 

организации и его возможностей для организации проектной деятельности 

школьников; 

3. Анализ структуры универсальных учебных действий; 

4. Обоснование необходимости развития универсальных учебных 

действий у школьников в процессе обучения технологии; 

5. Разработка методики развития универсальных учебных действий у 

школьников в процессе обучения технологии; 

6. Проведение опытно – поисковой работы. 

Методы исследования: анализ литературы, изучение документации, 

наблюдение за деятельностью школьников, изучение педагогического опыта. 

Теоретическая база: монографии отечественных авторов, учебные 

пособия, материалы периодических изданий, материалы, опубликованные в 

сети Интернет. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

 Современные требования к уроку технологии 

В процессе обучения урок занимает главенствующее положение, оно 

определяется тем, что в нем заложены возможности для решения стратегических 

задач технологии – всестороннего, гармоничного развития учащихся, их 

направленной и эффективной подготовки к жизни, трудовой деятельности. 

В современных условиях к уроку предъявляются достаточно высокие 

требования. 

Требования – это система обязательных правил планирования и 

проведения урока технологии, основанных на реализации личностно- 

ориентированных и других технологий, обеспечении повышения качества урока 

за счет рационально организованного учебного процесса, оценки результатов 

деятельности, обучающихся по предмету, включения разнообразных видов 

деятельности, повышающих интерес к занятиям технологии. 

Урок технологии обладает особенностями, обусловленными возрастными 

возможностями учащихся разных классов, содержанием учебных программ, 

комплексностью решения педагогических задач, местом каждого урока в ряду 

других общеобразовательных уроков и в режиме учебного дня. Все это указывает 

на необходимость соблюдения ряда требований к его организации и проведению.  

Прежде всего, укажем те требования, которые предъявляются ко всем 

урокам технологии независимо от того, в каком классе урок проводится (рис. 1). 

 
 

Целесообразный отбор методов и 

средств 
Взаимосвязь уроков 

Требования, предъявляемые к урокам технологии 

Четкость постановки целей и 

задач 

Соответствие учебного материала 

задачам 
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Рис. 1. Требования, предъявляемые к урокам технологии 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

следующие требования к уроку [42, Федеральный государственный стандарт 

// Справочно – поисковая система «ГАРАНТ»]: 

 урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес, воспитывать 

познавательную потребность; 

 темп и ритм должны быть оптимальными, действия завершенными; 

 доминирование атмосферы доброжелательности и активного 

творческого труда; 

 смена видов деятельности учащихся, сочетание различных методов и 

приемов обучения; 

 обеспечение активности каждого учащегося. 

В современных образовательных программах по технологии взят курс на 

повышение воспитательной и трудовой направленности содержания уроков 

технологии, на которых закладываются основы политехнических знаний и 

умений, основы эстетической культуры, трудовой деятельности, представлений о 

дизайне и т.д. 

В современном уроке технологии можно выделить такие структурные 

компоненты как: 

- мобилизация, которая предполагает включение обучающихся в активную 

деятельность на уроке; 

- целеполагание; 

- осознание недостаточности имеющихся знаний; 

Постоянные изменения методики 

урока, содержания и т.д. 
Сочетание разных форм работы 

Обеспечение безопасности на 

уроках 

Контроль за результатами 

учебной деятельности 
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- коммуникация; 

- взаимопроверка и взаимоконтроль; 

- рефлексия. 

Современный, унифицированный подход к решению образовательных 

задач в рамках образовательной области «Технология», заключается в 

следующем: в процессе активной познавательной деятельности школьники 

овладевают основами трудовой деятельности, знакомятся с некоторыми 

технологиями преобразования доступных материалов, овладевают опытом 

творческой деятельности. 

Овладение учащимися опытом творческой деятельности предполагает 

формирование определенной готовности ученика к поиску решения «новых» для 

него проблем и творческому преобразованию действительности через 

выстраивание системы творческих заданий, направленных на развитие мышления, 

в том числе технического, и овладения трудовыми умениями. 

 
 Задачи и структура урока технологии 

Как известно, каждый урок в принципе предполагает решение нескольких 

задач. Задач, по мнению методистов (Петерсона Л.Г. и Лихачёва Б.Т.) 

[24Петерсон Л.Г. и др. система и структура учебной деятельности в контексте 

современной методологии – 3 изд., - М.; Просвещение, 2012, 329 с.], может быть 

минимально – 3. Задачи формулируют, что нужно сделать, чтобы прийти к 

поставленной цели урока. 

Это если идет речь об уроках по традиционной системе, но ФГОС диктует 

иные правила. 

На уроках, где реализуется ФГОС, может быть поставлена одна 

дидактическая задача урока, а к ней различные цели. 

Однако, может быть также одна цель урока, а к ней – комплекс 

разнообразных задач. 
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ФГОС. 

Приведем  пример  постановки задач на  уроке  технологии  в 5  классе   по 

 
 

Тема урока технологии в 5 классе –  «Технология изготовления лоскутного 

изделия. Изготовление прихватки». 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся по приобретению 

знаний и умений для изготовления лоскутного изделия (прихватки). 

Деятельностная задача: формирование действий обучающихся по 

освоению технологии изготовления лоскутного изделия [39, c.51]. 

Образовательная задача: расширение понятия «швейное изделие» за счет 

включения в него работы с узорами и схемами. 

Таким образом, очевидно, что постановка задач урока технологии по 

ФГОС направлена на реализацию цели урока. 

Кроме того, следует указать, что постановка задач урока по ФГОС 

существенно отличается от постановки задач на уроке технологии по 

традиционной системе обучения. 

Рассмотрим структуру урока технологии. 

Существует несколько типов уроков, отличающихся своими целями и, 

соответственно, структурой. 

Структура урока – это совокупность вариантов взаимодействия между 

отдельными элементами урока, которая возникает во время обучения и 

обеспечивает для него целенаправленную действенность. 

Структура урока технологии 

1. Организационная часть: 

 проверка готовности учащихся к занятию; 

 сообщение темы и цели урока; 

 проверка знаний учащихся ранее изученного учебного материала. 

2. Теоретическая часть: 

 изложение нового материала. 
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3. Практическая часть: 

 вводный инструктаж – обязательный показ и пояснение 

рациональных приемов в работе, а также приемов самоконтроля за ее ходом 

и результатами; 

 самостоятельная работа учащихся – выполнение учащимися 

полученного задания; 

 текущий инструктаж – проверка организации рабочих мест, 

соблюдение безопасных приемов работы; проверка правильности 

выполнения трудовых приемов и технологической последовательности; 

обучение самоконтролю и взаимоконтролю; дополнительные задания для 

сильных учеников. 

4. Организационно-заключительная или итоговая часть: 

 прием учителем выполненных работ; 

 заключительный инструктаж – анализ типичных ошибок, раскрытие 

их причин, дополнительное объяснение и показ приемов работы; 

 сообщение оценки работы каждого учащегося; 

 приведение в порядок рабочих мест. 

5. Общие замечания по уроку и его оценка. 

 на этом этапе обсуждается, достигнута ли цель урока, 

целесообразность затраченного времени на каждый этап, общая оценка 

урока, даются другие замечания, рекомендации. 

Различают следующие типы уроков: 

1) уроки, на которых ученики овладевают новыми знаниями, 

накапливают фактический материал; 

2) уроки, на которых проходит формирование и совершенствование 

навыков и умений; 

3) уроки систематизации и обобщения изученного материала; 
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4) уроки, на которых ученики повторяют и закрепляют полученные 

знания; 

5) контрольно-проверочные; 

6) комбинированные. 

Структура урока конкретно зависит от цели его проведения, содержания 

материала, который планируется изучить, средств, методов и приемов обучения, 

использование которых запланировано, от подготовки учащихся и от творческого 

потенциала педагога. 

Структурными элементами урока по технологии в настоящее время можно 

считать следующие: 

- цель урока; 

- постановка учебных задач; 

- совместное исследование проблемы; 

- моделирование; 

- конструирование нового способа действия; 

- переход к решению частных задач; 

- применение общего способа действия для решения частных задач; 

- контроль на этапе окончания учебной темы; 

- рефлексия. 

При проведении урока учитель стремится выполнить намеченный план, но, 

если этого требует дело, в него походу урока могут внесены изменения. 

Во время проведения уроков технологии возможно и осуществление 

проектной деятельности. Учащийся при выполнении проектного задания 

находится в связи с учебной деятельностью. Внутри такой деятельности 

школьники ставят цели и задачи, происходит активное знакомство с её 

содержанием, приступают к организации и реализации собственной проектной 

деятельности. 

Анализ учащегося самостоятельной работы, что удалось и что не удалось на 

уроке, в чем причина неудачи и каков путь её преодоления. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 Проектная деятельность: понятие, сущность 

«Проектная деятельность» - понятие, объединяющее в себе такие 

научные категории, как «творчество», «деятельность», «проект», которые 

обладают разноплановым характером и с точки зрения разных уровней 

методологии и с точки зрения научных знаний. 

Педагогическая и психологическая наука – это две гуманитарные 

дисциплины, которые находят свое отражение в понятии «Проектная 

деятельность». Обучение проектной деятельности рассчитывает учет как 

основных закономерностей педагогического процесса, так и ее 

психологического содержания. 

Рассмотрим главные составляющие понятия творческой проектной 

деятельности. 

Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – 

выступающий, выдающийся вперёд. 

Проект – это предполагаемый объект, состояние или план какого-либо 

действия, имеющий идеальный образ. 

В «Толковом словаре русского языка» указываются три определения 

слова «проект»: 1) разработанный план сооружения, какого-нибудь 

механизма; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3) замысел, 

план. 

По К.М. Кантору проект – это проявление творческой активности 

человеческого сознания, «через который в культуре осуществляется 

деятельностный переход от небытия к бытию». Автор придает огромное 

значение проекту как специфической форме сознания, конструирующей 

всякий трудовой процесс [10Кантор К.М. Опыт социально – философского 



12 
 

объяснения проектных возможностей дизайна: Вопросы философии. – 1981, 

№11, С. 84 – 97.]. 

Процесс создания проекта называется проектированием. Дж.  К. 

Джонс приводит более десятка определений процесса проектирования, 

главное из которых «проектирование – вид деятельности, дающий начало 

изменениям в искусственной среде». В широком смысле проектирование – 

это деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде 

(естественной и искусственной) [5, Джонс Дж. К. Методы проектирования. – 

2 изд, - доп. М.;Мир, 1986, 326 с..]. Проектирование понимается и как 

управления стихийным развитием предметного мира. 

В психологическом знании понятие проектирования в последнее 

время примирено значительную актуальность и новое содержание в связи с 

разработкой проблемы проектирования образовательных систем (Е.И. Исаев, 

В.И. Слободчиков, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская) [49, Якиманская И.С. 

Технология личностно ориентированного образования. Библиотека журнала 

«Диретор школы», 2000. – Вып.7.]. В этой области также акцентируется 

преобразующая функция проектирования по отношению к наличному 

уровню знания. Е.И. Исаев указывает, что «проекты выступают в роли 

дополнений; они направлены на то, чтобы изменить наличное положение 

дел. По содержанию проектирование выступает как образование уже 

существующих объектов в новую форму». Е.И. Исаев представляет позицию, 

согласно которой проектирование является движущим механизмом подлинно 

развивающего образования: «предметом проектирования и является создание 

условий шага развития системы образования в целом, перехода из одного 

состояния в другое» [9Исаев Е.И. Проектирование психологического 

образования педагога: Вопросы психологии. – 1997, №6, С.48 – 57.]. 

В педагогической литературе понятие «проект» изначально имело три 

важных признака. Это направление обучающихся: 

1) на получение знаний в процессе осуществления деятельности; 
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2) на действительность, выражающуюся в решении практической 

задачи в условиях, близких к реальной жизни; 

3) на конкретный продукт, предусматривающий применение знаний 

из различных областей наук с целью достижения запланированного 

результата. 

Отечественным педагогом С.Т. Шацким основные элементы проектов 

были определены так: реальный опыт ребенка, который должен  быть 

выявлен педагогом; организованный опыт – организации учеников занятий 

на основе того, что знает (обязан знать) переработать опыте своего 

подопечного, полученном в результате его деятельности; соприкосновение с 

накопленным человеческим опытом готовые знания; упражнения, дающие 

нужные для ученика навыки [47Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: 

Проекты. – 1965, С. 54 – 79.]. 

В.И. Коротов, обсуждая воспитательные аспекты проектной 

деятельности, отмечает, что само понятие «педагогическое проектирование» 

введено в оборот еще А.С. Макаренко, которому мы должны разработкой 

основ технологической логики педагогического мышления и который 

утверждал, что ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 

поставленной цели. Это главное положение его технологической логики. А 

под целью воспитательной работы он понимал программу развития 

человеческой личности. 

Общим теоретическим вопросам организации обучения учащихся 

проектной деятельности на современном этапе развития 

общеобразовательной школы посвящены исследования А.А. Карачева, Б.Ф. 

Ломова, В.А. Моляко, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Н.Н. Нечаева и других 

[33, c.50]. Анализ системы понятий, связанных с проблемой исследования, 

представленный в работах, показывает ее  комплексный, 

междисциплинарный характер. Проектирование понимается и как 

деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде (Дж.К. 
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Джонс), и как управление стихийным развитием предметного мира (Т.Л. 

Мальдонадо), и как разработка и создание проекта-эскиза будущего изделия 

(В.А. Моляко) [16Моляко В.А. Психология твоческой деятельности // К.; 

«Знание». – 1978, 46с.]. 

Несмотря на различные толкования понятия, все исследователи 

указывают на его творческий, преобразующий характер. Можно обозначить 

еще целый ряд понятий, имеющих отношение к проблеме проектной 

деятельности школьников: проектная ситуация (В.И. Аверченков, К.А. 

Малахов) [1, Аверченков В.И., Малахов К.А. Основы научного творчества // 

Творчество в процессе научного познания человека. – 2011. №2, С. 6 – 13.], 

проектная задача (В.Г. Горохов), проектное моделирование (Н.Н.Нечаев). 

Изученные теоретические данные представленных  авторов, 

позволяют представить проектную деятельность, как самостоятельную 

деятельность школьников, в процессе обучения. Исследователи отмечают, 

что термин «проектная деятельность» по-разному объясняется в педагогике: 

понимается как исторически сложившаяся, социально и экономически 

обусловленная потребность людей получать в условной форме 

прогностические ситуации вещественного характера с целью направленного 

преобразовательного воздействия на окружающий мир (Н.П. Валькова, В.И. 

Михайленко и другие). И.И. Ляхов отмечает в своих работах, что суть 

проектной деятельности проявляется в духовно-практической активности, 

направленной на идеально-перспективное изменение мира. Процесс 

проектирования характеризуется эвристической инновационностью, 

системностью, технологичностью и т.д. 

Учебно–исследовательская деятельность индивидуальна сама по себе 

и нацелена на то, что получать новые знания, а цель проектирования – выйти 

за рамки исследования, обучая дополнительно конструированию, 

моделированию и т.д. Это обучение должно осуществляться как на 
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материале существующих учебных предметов, так и в специально 

организованной образовательной среде. 

Цельное сознание обучающихся выражается в образовательном 

потенциале проектной деятельности и реализуется в соединении усилий 

разных учителей, повышении мотивации учащихся в саморазвитии, изучения 

методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, 

самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод 

анализа ситуации) и в способности рефлексировать и интерпретировать 

результаты. 

Проектная деятельность – приоритетное направление в развитии 

универсальных учебных действий учащихся. 

При выполнении проекта необходимо обеспечить ученику 

возможность реализации индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности. 

Реализация проекта на практике ведет к изменению позиции учителя. 

Учитель превращается в организатора познавательной, исследовательской 

творческой деятельности своих обучающихся. 

Увлечённая работа над проектом способствует воспитанию у школьников 

значимых общечеловеческих ценностей (толерантность, диалог, социальное 

партнерство): чувства самодисциплины, ответственности; способности к 

самоорганизации, методичной работе; желания выполнять свою работу 

качественно. 

В конечном итоге, участие в проектировании развивает 

исследовательские и творческие показатели личности: способность к 

самоопределению и целеполаганию, способность к со организации 

различных позиций ориентироваться в информационном пространстве. 
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Проект обладает набором привычных ему характеристик, определив 

которые, можно точно сказать, относятся ли анализируемый вид 

деятельности к проектам: 

1. Временность – любой проект имеет четкие временные рамки (это не 

относится к его результатам); в случае, если таких рамок не имеется, 

деятельность называется операцией и может длиться сколько угодно долго. 

2. Уникальные услуги, продукты – проект должен порождать 

уникальные результаты и достижения; в противном случае такое 

предприятие становится серийным производством. 

3. Последовательная разработка – любой проект проходит через 

определённые ранее шаги и этапы, развиваясь во времени, но при этом 

составление спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, 

установленным на этапе начала. 

Таким образом, проектная деятельность – замысел, идея, образ, 

воплощенные в форму описания, чертежей, обоснования расчётов, 

раскрывающий сущность замысла и возможность его практической 

реализации. 

Проект – это планы, работы, мероприятия и другие задачи, 

направленные на создание уникального продукта (устройства, работы, 

услуги). Выполнение проекта составляет проектную деятельность. 

Особенности проектной деятельности в школе: 

1. Успех – это достижения человека, качественная характеристика 

деятельности, высокая позитивная оценка себя, чувство уверенности в 

собственных силах. 

Невысокая успеваемость ученика приводит к потере внутреннего ощущения 

своей успешности. Проектная деятельность дает возможность приобрести 

ощущение успешности, независящее от успеваемости и не на пути 

асоциального поведения. 
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2. Творческие общеучебные умения. Умение решать креативные задачи 

на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно составлять план 

действий, проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (доклады, графические работы, сочинения), 

использовать воображаемые ситуации. 

3. Приме нение  полученных  знан  ий.  Практическая  рабо  та  над  прое ктами 

предполагает  постоя  нное  применение  знан  ий,  полученных  на  уроках в 

клас  се   и   знаний,   получе  нных   при   рабо  те   над   тем  ой. Разнообразные 

дейст  вия  при  рабо  те  над  проек  тами   можно  рассмат  ривать  как  анал   ог 

деловой деятель  ности взрослых, ка  к постоянный исто чник, который 

треб  ует применения имеющ  ихся у школьника умен  ий для и х решения. 

4. Привле  чение родителей. Привле  чение родителей обязат  ельно для 

установ  ления взаимоотношений меж  ду детьми и родите  лями, для 

налажи  вания  плодотворных  связ  ей  между  семь  ей  и  школой.  Ког  да  дети 

вид  ят,  что  и х  родители  участ  вуют  в  работе  с  учите  лем,  у  них  возрас  тает 

чувство собств  енной важности. Дет  ям дают поня  ть, что родит  ели 

заботятся  о  ни  х.  Дружеские  отнош  ения  между  семь  ей  и  школой  иду  т на 

поль  зу  всем  дет  ям.  Родители,  станов ящиеся  активными  помощн  иками 

учителя, даю  т детям положит  ельную мотивацию. 
 

 

 Универс  альные учебные дейст  вия: структура, проц  есс развития 

В   широ  ком значении терм  ин «универсальные учеб  ные действия» 

означ  ает умение  учи ться – способность субъе  кта к самосовершенствованию 

и самораз  витию путем сознате  льного и активного присво  ения нового 

социал  ьного  опыта.  В  бол  ее  узком  значе  нии  –  это  совоку пность  способов 

дейст  вия учащегося, обеспечи  вающих самостоятельное усвое  ние новых 

знан  ий, формирование умен  ий, включая органи  зацию этого проце  сса. 
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Деятельный ме тод обучения – э  то технология органи   зации уроков, дл   я 

формирования универс  альных учебных дейст  вий. Например, ур оки 

«открытия» но вых учебных знан  ий включают в себ  я следующие эта  пы: 

1. Мотивация к учеб   ной деятельности. 

На  данном эта  пе процесс обуче  ния предполагает вступл  ение учащегося 

с  понима  нием  в  пространство  учеб  ной  деятельности  по  «открытию»  но вых 

учебных  знан  

деятельности: 

ий.  С  этой  цел  ью  организуется  ег  о  побуждение  к  учеб  ной 

 появля  

деятельности согла  

ются новые требов  

сно принятыми норм  

ания к нему со  

ами («надо»); 

стороны учеб  ной 

 формир  уются   условия   дл  я   создания   внутре  нней потребности 

включ  ения в учебную деятель  ность («хочу»); 

 определ  яются тематические рам  ки («могу»). 

2. Актуали  зация и фиксирование затру днения в пробном учеб  ном 

действии. 

Данн  ый  этап  органи  зует  подготовку  учаще  гося к соответствующему 

фиксиро  ванию в пробном учеб  ном действии: 

 поддерж  ивание  изученных  спосо  бов  действий,  достат  очных для 

постро  ения нового знан  ия, их обобщ  ение и закрепление; 

 самостоя  тельное выполнение пробн  ого учебного дейст  вия; 

 

учебн  

 определение затруд  

ого действия. 

нений обучающимися в выполн  ении пробного 

3. Устан  овка места и прич  ины затруднения. 

Учит  ель организует выявл  ение учащимися мес  та и причины 

затруд  нения. Для это  го учащиеся долж  ны: восстановить выполн  енные 

операции  и  зафикси  ровать  шаг,  мес  то,  операцию,  гд  е  возникли  труд ности; 

соединить сво  и действия с использ  уемым способом (понят  ием, алгоритмом и 

т.д.),  и  на  этой  осно  ве  выявить  и  най  ти  в  речи  прич  ину  затруднения  –  те  
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конкретные универс  альные знания, кото  рых недостает дл  я решения 

поставл   енной задачи. 

4. Поря  док проекта выхо  да из затруд  нения (цель, пла  н, способ, средс  тва). 

Учащиеся  продум  ывают  ход  буд ущих  учебных  дейст  вий: определяют 

цел  ь (целью являе  тся устранение возни кшего затруднения), соста вляют план 

достиж  ения цели занима  ются выбором спос  оба и средства. Учи тель 

управляет  все  м  процессом  (органи  зует  подводящий  диал  ог, побуждающий 

диал   ог и т.д.). 

5. Реализация построе   нного проекта. 

На  данном эта  пе реализуется пор ядок составленного прое  кта. 

Полученное универс  альное учебное дейст  вие представляется в язы   ке 

вербально и зна ково в форме этал  она. Дальше постро  енный способ дейст  вий 

используется  дл  я  решения  исход  ной задачи,  кото  рая  вызывает затруд  нения, 

уточняется   общ  ий   характер   ново  го   знания   и   фиксир  уется преодоление 

возни кшего ранее затруд  нения. В завершение провод  ится рефлексия 

выполн   енной  работы  и  плани руются  следующие  шаг  и,  направленные  на  

усвоение нов  ых универсальных учеб  ных действий. 

6. Перви  чное закрепление с проговар  иванием речи. 

Зде  сь учащиеся реша  ют типовые зада  ния на нов  ый способ дейст  вий с 

проговариванием алгор   итма вслух. 

7. Самостоя  тельная работа с самопро  веркой по этал  ону. 

 

рабо  

При  провед  

ты: 

ении  данного  эта  па  используется  индивид уальная  форма 

 учащиеся самостоя  тельно выполняют изуча  емое УУД и 

реали  зуют его самопро  верку, пошагово сравн  ивая с эталоном. В заверш  ение 

организуется рефле  ксия хода реализ  ации контрольных проце  дур. 

Эмоциональная направле  нность этапа сост  оит в организации дл  я каждого; 

 уче ника  ситуации  успе   ха,  мотивирующей  ег  о  к  включению  в 

дальне  йшее освоение знан  ий. 
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8. Включение в сист  ему знаний и повтор  ение. 

Уточняются сущест венные особенности нов  ых знаний и дейст  вий, его 

рол  ь и место в сист  еме изученных учеб  ных действий. 

9. Ито  ги учебной деятель  ности на уро  ке (рефлексия). 

Фиксир  уется изученное дейст  вие, организуется рефле  ксия и 

самооценка  учени  ками  собственной  учеб  ной  деятельности.  В  заверш  ение 

соотносятся поставл  енная цель и резул ьтаты, фиксируется степ  ень их 

соотве тствия и намечаются дальне  йшие цели деятель  ности. 

Такие  уро  ки  в  полной  мер  е  решают  вопр  осы  по  формиро  ванию не 

толь  ко предметных учеб  ных знаний, но  и всех вид  ов универсальных учеб  ных 

действий. 

На  

 

каждом эта  

 

пе урока, пос  

 

ле анализа деятель  

 
 

ности учащихся 

выделя  ются  УУД,  сформиро  ванные  при  правил  ьной  организации.  Та  к же 

мож  но выделить мето  ды,  приемы,  средс  тва  обучения  и  фор  мы организации 

деятель  ности учащихся, кото  рые формируют универс  альные учебные 

дейст  вия. 

Приемы  и  зада  

 

ния,  используемые  дл  

 

я  формирования  универс  

 
 

альных 

учебных дейст   вий. 

 Личностные универс   альные учебные дейст  вия. 

Психологическая тренир  овка, эмоциональный наст  рой на ур  ок 

- Всем добр  ый день! Я рад  а видеть ва  с. Думаю, ч  то сегодняшний уро   к 

принесет на  м всем радо  сть общения дру  г с другом. Успе  хов вам и уда  чи! С 

каким настро  ением вы приш  ли на  уро  к? Дайте мн  е знак, пожал уйста. (Дети 

подни  мают карточку – «настро  ение» в виде смайл  ика) 

 Регулятивные универс   альные учебные дейст  вия. 

1. При   объявл  ении   темы   и   цел  и   урока,   зада  ча   учителя   подве  сти 

учеников  к  самостоя  тельной  постановке  зад  ач,  при  это  м  учащиеся  долж    ны 

чётко поним  ать границы. Та  к, научить дет  ей целеполаганию, 

формулир  ованию темы  ур ока возможно  чер  ез  введение  в  уро  к проблемного 
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диал  ога,   обязательно   созда  вать   проблемную   ситуа  цию   для   опреде  ления 

учащимися гран  иц знания – незна  ния. Например,  на  уроке  технол  огии теме 

«Сервир  овка   стола.   Этик  ет»   предлагаю   учащи  мся   заполнить   кросс  ворд. 

Пройдя   по  классу   и просмо  трев   записи,   выпис  ываю   на   дос  ке ответы 

правил  ьных ответов.  Пос  ле  прочтения  деть  ми написанного,  зад  аю вопросы: 

«Зада  ние было одн  о? («Одно») А как  ие  получились резуль  таты? («Разные») 

Ка  к   думаете,   поче  му?»   Вывод:   чт  о не   вс  ё   знаем   о   прави  лах этикета, 

приём  ами  сервировки  сто  ла.  «Какова  же  цель  наш  ей  работы  на  уроке?» - 

обращ  аюсь к детям («Узна  ть больше о прави  лах этикета»). Продо  лжаю: «Для 

чег  о  это  на  м  необходимо?»  («Что  бы  вести  себ  я  в  обществе  прави  льно, 

соблюдая  прав  ила  поведения»).  Так  им  образом,  чер  ез  создание  пробле  мной 

ситуации и веде  ние проблемного диал  ога учащиеся сформул ировали тему и 

цел  ь урока. 

2. Обуче  

 

ние  оцениванию устн  

 

ых  ответов  обуча ющихся.  К  примеру, 

предл  агаю  ребятам  выска  зать  своё  мнен  ие  по  пово  ду  домашнего  зада  ния 

«Составление мен  ю семейного обе  да». При это  м необходимо указ  ать 

ребятам,  чт  о  при  оцени вании  ответов  одноклас  сников  нужно,  в  перв   ую 

очередь,  отмеч  ать  положительное,  а  о  недоч  ётах  высказаться  с  пози  ции 

пожеланий.  В  конеч  ном  итоге,  органи  зация  такой  деятель  ности школьники 

приуча  

ответ. 

ются  внимательно  слуш  ать  говорящего,  объект  ивно  оценивать  ег  о 

3. Пр  и самооценке раб  от, учащихся приме  няю метод оцен  ки. 

После реше  ния учебной зада  чи предлагаю на  отдельном блан   ке 

начертить  шка  лу  и  оценить  себ  я  по  те  м  или  ины  м  критериям  с  помо  щью 

специального зна чка, например, тог  о же крест  ика, по определ  ённым 

критериям: правиль  ность, трудность, аккурат  ность, старание. Пос   ле 

проверки  так  ую  же  рабо  ту  проделываю  сам  а.  Если  я  согла  сна с мнением 

уче ника,  то  обв ожу  крестик  в  крас  ный  кружок.  Есл  и  не  согла  сна, ставлю 

сво   ю отметку. 
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4. Приме  няю такую фор  му работы, ка  к взаимооценивание 

практи ческих работ. Постоя  нным условием органи  зации такой рабо   ты 

должны ста  ть оговоренные зара  нее нормы и крите  рии оценивания. Дл  я ребят 

не  составляет особ  ого труда объект  ивно оценить. 

5. Эта  п рефлексии на  уроке пр  и правильной ег  о организации 

способс  твует  формированию  умен  ия  анализировать  деятель  ности на  уро   ке 

(свою, клас   са, одноклассника). 

Дл  я того что  бы вовлечь учени  ков в активную рефлекс  ивную деятельность, я 

испол  ьзую современные цифро  

Напр имер,  сервис  woolc  

вые приемы. 

lap  (рис.2),  с  помо  

 

щью  него  я  созд  

 
 

аю опрос, 

да  ю детям ссыл  ку на сай  т, либо показ  ываю им qr  -code, он  и проходят на  сайт 

и выбир  ают те отве  ты, которые он  и считают нужн  ыми. 

В  чем  плю  с  этого  серв  иса,  я  сразу  ви жу  всем  ли  понятен  матер  иал, 

кому ну жно что-т о повторить, и мы  вместе с ребят  ами можем 

проанализ  ировать весь уро   к. 
 

Рис 2. Прилож  ение Woolclap. Опр  ос в конце уро  ка. 
 

Познавательные универс  альные учебные дейст  вия. 

1. Проектное обуче  ние представляет со бой развитие иде  й проблемного 

обуче  ния. Характерной особенн  остью проектной технол  огии является 

нали  чие  значимой  социал  ьной  или  личн  ой  проблемы  учаще  гося, которая 
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треб  ует интегрированного зна ния, исследовательского поис  ка решений, 

проек  тной  деятельности.  Оди  н  из  мето  дов  работы  проек  тной деятельности 

являе  тся  канбан   –   дос  ка,  который   позвол  яется   визуализировать   проц  есс 

работы на  д проектом. Рол  ь учителя - эт  о роль кура тора, советника, 

настав  ника, но не  исполнителя. 

Цел  ь проектного обуче  ния: овладеть общи  ми  умениями и навык  ами в 

процессе  творче  ской  самостоятельной  рабо  ты,  а  также  разв  ить социальное 

созна  ние. 

2. Педагогические игр   ы 

Значение   игр  ы   на   урок  ах   трудно   переоц  енить.   Здесь   разви вается 

кругозор   и   сообразит  ельность.   Игра   дае  т   возможность   перекл ючиться   с 

одного   вид  а   деятельности   на  другой   и   те  м   самым   сним  ать усталость, 

утомляе  мость. Игры сво  им содержанием, форм  ой организации, прави  лами и 

результативностью способс  твуют формированию умен  ий анализировать, 

сравни  вать, сопоставлять. Э то влияет на  развитие внима  ния, 

наблюдательности, памя  ти, пространственных предста  влений, воображения. 

В отли  чие от иг  р вообще, педагоги  ческая игра облад  ает существенным 

призн  аком  –  четко  поставл  енной  целью  обуче  ния  и  соответствующим  е й 

педагогическим  резул ьтатом,  которые  мог  ут  быть  обосно   ваны,  выделены  в 

явн  ом виде и характер  изуются учебно-познават  ельной направленностью. 

Напр имер, «Своя игр   а». 

Цель игр  ы: Развивать творче  ские способности учащи  хся, 

познавательный проц  есс к предмету «Технол  огия». 

Игра сос тоит из сем  и категорий вопро  сов («Кулинария», 

«Машино ведение», «Цветоводство», «Электр   оника», «Шитьё», 

«Материало   ведение», «Рукоделие») [38, с.51]. 

Кла  сс  делится  на  3  команды.  Зада  ча  каждой  кома  нды,  как  мож    но 

больше ответ  ить на вопр  осы, представленные в катего  риях. У кого бол ьшее 

количество оч  ков, те победи   тели. 
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 Коммуникативные универс   альные учебные дейст  вия. 

Живое  обще  ние,  диалог,  языко  вая  коммуникация  и  трени  нги – это 

фунда  мент, на кото  ром развиваются школь  ники. 

Основные фор   мы учебной коммун икации: 

 учебная бесе  

 учебная бесе  

да учителя и учен  

да в парах; 

ика; 

 учеб  ная беседа в груп  пах; 

 дискуссия 

 роле   вая игра; 

 бли   ц – турнир; 

 защи   та проекта. 

Пред  мет   «Технология»  позво  ляет   сформировать   рече  вые умения в 

проце  ссе изучения учебн  ого материала. Учащи  еся учатся высказ  ывать 

суждения с использо  ванием терминов и поня  тий, формулировать вопр  осы и 

ответы в ход  е выполнения зада  ний, доказательства верно  сти или неверн  ости 

выполненного дейст  вия, обосновывают эта  пы решения учеб  ной задачи. 

 упражн  ение «Облако вопр осов». Данное зада  ние 

направлено на  развитие у дет  ей умений задав  ать вопросы, что   бы 

с их помо  щью получить необх одимые сведения от  партнёра по  

деятельности.  Учен  ики  составляют  по  2  контрольных  вопр  оса 

по  все  й  изученной  тем  е.  Свои  вопр  осы  они  пиш  ут в сервисе 

menti meter, проходя по  коду учит  еля. В итоге  у на  с получается 

обла  ко  вопросов,  и  сра  зу  видно,  ч  то  больше  все  го интересует 

реб  ят. Те вопр  осы, которые повтор  яются наиболее час  то, 

становятся  бол ьшим  размером,  неже  ли  другие.  Зат  ем ученики 

отвеч  ают на эт  и вопросы вмес  те со все  ми. 

Это тол ько небольшая час  ть приемов и мето  дов работы на  д универсальными 

учебн  ыми  действиями.  Есл  и  описанный  ви  д  работы  относ  ится, например, к 

груп  пе регулятивных, э  то не знач  ит, что друг  ие виды универс  альных 
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учебных  дейст  вий  здесь  не  формируются.  Хоче  тся  подчеркнуть,  ч  то  они 

тес  но взаимосвязаны и формиро  вание всех универс  альных учебных дейст  вий 

происходит на  всех этап  ах урока. 
 

 

 Значе  ние проектной деятель  ности в процессе разв ития 

универсальных учеб  ных действий школьн  иков. 

Задача соврем  енной системы образо  вания сформировать 

интеллек  туально-развитую  и  высокообра  зованную  личность  с  целос  тным 

представлением кар тины мира. Образо  вание в школе являе  тся основой все   го 

последующего разви  тия. Самое глав  ное, что образова  тельный стандарт 

ново  го поколения ста вит перед учите  лем новые цел  и и создает усло  вия для 

разносто  роннего развития лично  сти. 

Задачи, решае   мые коллективом педаг  огов школы: 

1. Разви  тие  у  обучающихся  мотив  ации  к  познанию  и  творче  ству, к 

предмету «Технол   огия»; 

2. Создание усло  вий для творче  ской реализации; 

3. Интеллек туальное духовное разви  тие личности обучающ  егося; 

4. Профилактика асоциал   ьного поведения; 

5. Приобщ  ение учащихся к общечелов  еческим ценностям; 

6. Созда  ние условий дл  я социального, культ урного и 

профессионального самоопре   деления. 

Современная сист  ема образования долж  на обеспечить учаще  гося 

универсальными  спосо  бами  действий,  кото  рые  помогут  ем  у развиваться и 

совершенст   воваться. 

Ученик   на  уровне   возможн  остей   своего   возра  ста   должен   осво  ить 

способы познава тельной, творческой деятель   ности, овладеть 

коммуника  тивными и информационными умени  ями, быть гото  вым к 

продолжению образо  вания. Успешное обуче  ние невозможно бе   з 

формирования учеб   ных умений у школь ников, которые внос   ят 
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существенный вкл  ад в развитие познава тельной деятельности учаще  гося, так 

ка  к являются общеуче  бными, то ест  ь не зави  сят от конкре  тного содержания 

предм  ета. 

Раскрытие  лично  

 

сти  школьника  проис ходит  в  его  глав  

 
 

ной ведущей 

деятель  ности.  Учение  рассматр  ивается,  как  актив  ная  работа  учащи  хся над 

задан  иями;   выступает   ка  к   сотрудничество,   диал  ог   –   совместная   рабо   та 

учителя и  учен иков в ходе овлад  ения знаниями. Познават  ельная активность 

учаще  гося – это осно  ва достижения развив  ающих целей обуче  ния. 

Следовательно, что   бы включить обуча ющихся в активную 

познават  ельную и проектную деятель  ность необходимо созд  ать 

благоприятные усло   вия. 

В  современной  педаго  гике  проектная  деятель  ность  используется  ка   к 

компонент  сист  емы  образования  вмес  те  с  классно-уро чной  системой,  не  

только   на  уроках,   но  и   во   внеур очной   деятельности.   Он  а развивает и 

поддерж  ивает интерес обучаю  щихся к деятельности определ  енного 

направления,  дае  т  возможность  расши  рить  и  углубить  знан  ия и умения, 

получе   нные в школе. 

Поня  тие «проектная деятель  ность» было рассмо  трено нами в § 2.1. 

Прое ктное образование дае  т возможность кажд  ому школьнику выбр  ать 

себе тем  у   по душ  е, позволяет   созд  ать условия дл  я полной занят  ости 

учащихся, созд  ает условия дл  я углубленного изуче  ния этой тем  ой. Исходя из  

самостоятельного  сбо  ра  по  данн  ым  признакам  и  тракт  овки информации, 

обязате  льной корректировки и обосн ования последующей эффект  ивной 

учебной  деятель  ности,  ее  самооц  енки  и  презентации  резул ьтата.  Обучение 

пр  и этом стано вится более лично  стно-ориентированным, чт  о заметно 

повыш  ает мотивацию собстве  нного учения. 

Технол  огия проектного обуче  ния может быт  ь продуктивно 

использ  ована, начиная с начал  ьной школы, не  заменяя традици  онную 

систему,  а  орган  ично  расширяя,  допол  няя  её.  Есл  и  учитывать возрас  тные и 
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психолого-физиолог  ические особенности школьн  иков, при органи  зации 

проектной  деятель  ности  темы  детс  ких  проектных раб  от лучше  выбир  ать из 

содерж  ания  учебных  предм  етов  или  и з  близких  к  ни  м  областей.  На  базе 

получе  нных  знаний,  умен  ий,  навыков  учащи  еся  смогут  спроекти  ровать и 

изготавливать нуж ную им одеж  ду и предметы, украша  ющие интерьер дом   а. 

Один из  самых популя  рных методов в проце  ссе работы на  д проектом – 

прог  улки  (наблюдения,  экск урсии,  социальные  акц  ии).  В  этом  конте  ксте 

представляют инте  рес опросы, интервьюи  рование учениками отдел  ьных лиц, 

дл  я  которых  предназ  начен  проект.  Так  же  можно  утверж  дать,  что  прое  кты 

направлены не  только на  развитие умен  ий и навыков, учащи  хся в различных 

вид  ах деятельности, но  и на разви  тие умений мысл  ить нестандартно, 

твор чески, объединять раз  ные виды деятель  ности, видеть конеч  ный 

результат, дела  ть выводы, завер  шать начатую рабо  ту. 

В проектной деятель  ности школьников выделя  ются следующие эта  пы: 

 погружение в прое  кт. На данн  ом этапе выбира  ются и 

формулируются  пробл  емы,  которые  буд  ут  разрешены  в  ход   е 

проектной   деятель   ности   учащимися,   выдвиг  аются   гипотезы, 

требу  ющие доказательства ил  и опровержения. 

 организа  ционный этап. В данн  ом случае выбира  ются и 

организуются груп  пы участников прое  кта, формируются зада   чи 

каждой груп  пы, определяются направ  ления работы, 

указыв  

направ  

аются   способы   источн  

лению. 

иков   информации   по  каждому 

 исполнение деятель  ности. Поиск нужн  ой информации, изуче  ние 

теоретических полож  ений, сбор данн  ых, необходимых дл   я 

решения поставл   енных задач. 

 оформл  ение и обработка резул ьтатов проекта (презен  тация). На 

это  м этапе определ  яются способы обраб  отки полученных 

данн   ых. 
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 анализ получе  нных результатов (рефле  ксия). Оформленные 

резул ьтаты  представляются  остал  ьным  участникам  прое  кта в 

виде докл  ада, ролевой игр  ы, дискуссии, чер  ез научную 

конфер  

Особого внима  

енцию и т.д. 

ния требует заверш  

 

ающий этап проек  

 
 

тной деятельности 

– защи  та проекта (презен  

Необходимо: 

тация). 

 помо  чь ученикам произ  вести самооценку прое  кта; 

 оценить проц   есс проектирования; 

 подгот  овить проект к презен  тации. 

Проектная  деятель  ность,  которая  форми  рует  универсальные  учеб  ные 

действия школьн  иков, выступает ка  к цель, резул  ьтат и как средс  тво 

организованной учеб  ной деятельности. Та  к же проис ходит переход от  

учебной деятель   ности к деятельности самораз  вития и самообразования. 

Испол  ьзуя на урок  ах технологии прое ктную деятельность развив  аются 

следующие универс  альные учебные дейст  вия: 

 обучаться самостоят  

 размышлять; 

ельному критическому мышле  нию; 

 прини  мать аргументированные реше  ния; 

 развивать необхо  димые умения в обла  сти изучаемой 

дисцип   лины; 

 принимать акти вное участие в планиро  вании, создании прое  кта; 

 взаимодействовать с людь  

делать выв оды. 

ми и окружающим мир  ом; 
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНО – 

ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ. 

3.1. Содержание экспериментальной работы 

Опытно – поисковая работа проводилась в Комсомольской СОШ 

поселка Комсомольский Кунгурского муниципального района. Участие в 

экспериментальной работе принимал 6 «Б» класс, 19 учащихся. 

Программой по технологии предусмотрено изучение для 6 класса 

раздела «Создание изделий из текстильных материалов». В рамках тематики 

мы «запускаем» творческий проект, создавая положительную мотивацию для 

изучения нового раздела, вместе с обучающимися определяем вопросы, 

которые предстоит рассмотреть, чтобы в конце освоения раздела выполнить 

творческий проект. 

Проектная деятельность актуальна на сегодняшний день, так как 

направлена на трудовое и эстетическое воспитание школьников, обучение 

различным видам рукоделия, обработки материалов. Проектная деятельность 

рассчитана как для девочек, так и для мальчиков. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» посвящён изготовлению швейных изделий по выбору учащихся. 

Учитель совместно с обучающимися формирует содержание проекта: 

Часть 1. Поисково – исследовательская 

Анализ предстоящей деятельности: 

1. назначение и область применения; 
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2. выявление основных требований к изделию; 

3. выявление основных параметров и ограничений; 

4. проектирование коллекций одежды; 

5. возможные варианты моделей; 

6. анализ возможных идей, выбор оптимального варианта; 

7. выбор оборудования, инструментов и приспособлений; 

8. обоснование выбора модели, материалов и технологии изготовления 

изделия. 

Часть 2. Технологическая 

1. разработка конструкторской документации; 

2. организация рабочего места. 

 
 

Часть 3. Заключительная 

1. экономическая оценка готовых изделий; 

2. экологическая оценка готовых изделий; 

3. самооценка и эстетическая оценка изделий; 

4. реклама; 

5. подведение итогов. 
 

 
 

№ 

п/п 

Название 

подэтапа 

Содержание подэтапа 

I. Поисково – исследовательский 

1. Назначение и 

область 

применения. 

Учащиеся из предложенных учителем проблем 

выбирают одну, наиболее актуальную. 

Учитель выступает в роли консультанта. 

2. Выявление 

основных 

требований к 

изделию. 

Опираясь на собственные знания и обобщая 

информацию различных источников (соц. сети, 

журналы, книги, газеты, справочники, TV), 

учащиеся проводят маркетинговое мини – 

исследование, исследуют потребности в 

определенных изделиях и услугах. 

Учитель, консультирует, советует. 

3. Выявление Учащиеся определяют основные параметры 
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 основных 

параметров и 

ограничений 

(размеры, функции) и ограничения 

предполагаемого изделия, диктуемые 

обстоятельствами. 

Учитель делает уточнения. 

4. Проектирование 

изделия 

Учащиеся составляют схематический перечень 

проблем для решения: материалы, инструменты, 

модель, размеры, форма, дизайн, стиль. 

Учитель проверяет, уточняет. 

5. Возможные 

варианты 

моделей. 

Учащиеся на листе бумаги набрасывают возникшие 

идеи, записывают их в виде фраз, отдельных слов, 

эскизов и картинок. 

Учитель предлагает дополнительную литературу, 

уточняет и советует. 

6. Выбор 

оптимального 

варианта, анализ 

возможных идей. 

Учащиеся выбирают их многих вариантов 

подходящее решение, разрабатывают рабочий эскиз 

модели с его описанием. 

7. Выбор 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений. 

Учащиеся подбирают и размещают на рабочем 

месте материалы, инструменты, приспособления, 

проверяют освещенность, проветриваемость 

помещений в соответствии с санитарными 

нормами. 

Учитель оказывает помощь, наблюдает. 

8. Обоснование 

выбора модели, 

материалов и 

технологии 

изготовления 

изделия. 

Учащегося подсчитывают себестоимость изделия 

или услуги, проводят экологическую экспертизу 

изготавливаемого изделия. 

Учитель контролирует процесс. 

II. Технологический этап 

1. Разработка 

конструкторской 

документации. 

Учащиеся подбирают режимы обработки, 

осуществляют контроль качества обработки 

деталей, самоконтроль, вносят изменения в 

технологический процесс, корректируют режимы 

обработки, последовательность операций и 

последовательность сборки. 

Учитель оказывает помощь. 

2. Организация 

рабочего места. 

Учащиеся соблюдают технологическую и трудовую 

дисциплины, контролируют организацию рабочего 

места. 

Учитель контролирует процесс. 

III. Заключительный этап 

1. Экономическая Учащиеся подсчитывают себестоимость изделия 
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 оценка готового 
изделия. 

Учитель наблюдает, советует. 

2. Экологическая 

оценка готового 

изделия. 

Учащиеся проводят экологическую экспертизу 

изготавливаемого изделия. 

Учитель контролирует процесс, помогает. 

3. Эстетическая 

оценка изделия, 

самооценка. 

Учащиеся проводят анализ достоинств и 

недостатков проекта, оценивают результаты и 

перспективы производства. 

Учитель консультирует. 

4. Реклама. Учащиеся готовят рекламу, предлагают способы 

реализации изделия. 

Учитель советует, оказывает помощь. 

5. Подведение 

итогов. 

Учащейся готовят и делают доклады, иллюстрации, 

отвечают на вопросы. 

Учитель слушает и участвует в оценке проекта. 
 

Начиная работу над проектом на одном из внеклассных мероприятий нами 

было проведено анкетирование. 

Анкета 

«Отношение учащихся к предмету «Технология» 

Цель: выявить реальное отношение учащихся к урокам технологии. 

1. С каким настроением ты посещаешь уроки технологии? 

3 - с радостью 

2 - моё настроение не зависит от урока 

1 - с неохотой и раздражением 

2. Всегда ли ты доволен своим результатом работы на уроке? 

3 - иногда недоволен, но стараюсь улучшить 

2 - всегда 

1- часто недоволен, но мне это безразлично 

3. Интересуют ли тебя работы одноклассников? 

3 - всегда 

2 - иногда 

1 - никогда 

4. Хотел бы ты заниматься в кружке по «Творчество и фантазия»? 
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3 - да 

2 - не знаю 

1 - нет 

5. Как часто ты завершаешь работу дома? 

2 - часто, чтобы улучшить 

1 - иногда, когда в классе не успеваю 

0 - никогда, даже если работа незакончена 

6.Всегда ли ты готов к уроку технологии? 

3 - всегда 

2 - иногда бываю не готов 

1 - часто не готов 

7. Тебе важны отметки по технологии? 

3 - да 

2 - лишь бы не «2» 

1 - лучше бы их не было 

8. Ради чего ты стремишься получить высокую отметку? 

3 - приятно самому 

2 - порадовать родителей 

1 - чтобы не портить успеваемость 

9. Стремишься ли ты участвовать в олимпиадах, конкурсах, выставках? 

3- да 

2- иногда 

1- нет 

10. В чём для тебя польза уроков технологии? 

3 - дают знания, которые пригодятся в жизни 

2 - для развития творческих способностей 

1 - можно отдохнуть, расслабиться 

Анализ анкетирования 
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Класс: 6 «Б» 

Рис. 2. Отношение учащихся к предмету «Технология» 

Приняло участие 19 учащихся 

Темы проектов: 

 Подушка – игрушка; 

 Фартук для хозяюшки; 

 Куклы – обереги. 

Результаты анкетирования приведены на рис. 2. 

По результатам тестирования учащихся нами табличные результаты 

для отдельных учеников и при необходимости, выписки мнений учащихся. 

Каждый ответ оценивался по 3-х бальной системе. Проводится 

индивидуальная консультация с постановкой задач на будущее с каждым 

учеником. 

Анкета для учащихся 

«Готовность к проектной деятельности» 

Знаешь ли ты, что такое проект? 

А) да 

Б) примерно 

В) нет 

Выполнял(а) ли ты учебные проекты в 5-7 классах? 

А) да, индивидуально 

Б) да, в составе группы 
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В) нет 

Приходилось ли тебе публично защищать свой проект? 

А) да, индивидуально 

Б) да, в составе группы 

В) нет 

Где тебе приходилось публично защищать свой проект? 

А) на уроке 

Б) на конференции 

В) на конкурсе 

Г) во время проектной недели 

Д) никогда проект не защищал(а) 

Приходилось ли тебе выполнять учебные проекты на уроках? 

А) да, на всех 

Б) да, на отдельных 

В) нет 

Когда и где тебе приходилось работать над проектом? 

А) на уроках 

Б) в качестве домашнего задания 

В) на специальных занятиях 

Г) в учреждении доп. образования 

Д) в ходе проектной недели 

Е) никогда и нигде 

На каких уроках или занятиях тебе приходилось заниматься проектной 

деятельностью? перечисли:   

В создании какого проекта тебе приходилось принимать участие? 

А) исследовательского 

Б) конструкторского 

В) творческого 

Г) никакого 
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Знаком(а) ли ты с критериями, по которым будет оцениваться твой 

проект? 

А) да 

Б) примерно 

В) нет 

Выбрал(а) ли ты уже тему для своего проекта? 

А) да 

Б) нет 

Знаешь ли ты, кто является научным руководителем твоего проекта? 

А) да 

Б) нет 

В) никто, проект выполняю сам(а) 

Оцени степень своей готовности к защите индивидуального проекта. 

А) готов(а) 

Б) на начальной стадии 

В) не готов(а) 

Проведя данное анкетирование, мы выделили три главных вопроса, 

благодаря которым можем сделать общий вывод: 

1. Знаешь ли ты, что такое «проект»? 

53% из опрошенных ответили, что знакомы с определением «проект», 25% 

ответили, что знают «примерно», в 22% учащихся не знакомы с термином 

«проект». 

2. Приходилось ли тебе выполнять учебные проекты на уроках? 

10% ответили, что выполняли учебные проекты на всех уроках, 55% 

учащихся выбрали ответ «да, на отдельных», 35% опрошенных не выполняли 

проекты совсем. 

3. На каких уроках или занятиях тебе приходилось заниматься 

проектной деятельностью? Перечисли   
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40% - русский язык и литература, 15% детей написали, что занимались 

проектами по математике, 20 % учащихся - английский язык, 15% учащихся 

осуществляли проекты по физике и 10% детей реализовывали проекты по 

технологии. 

В ходе анализа результатов анкетирования «Готовность к проектной 

деятельности» мы пришли к выводу, что проектную деятельность по 

технологии использовать необходимо. Она позволяет учащимся проявить 

себя индивидуально или же в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, помогает связать новое с чем – то для них знакомым из  

реальной жизни, формировать универсальные учебные действия. 

Тема проекта должна быть сформулирована понятным для детей 

языком и так, чтобы вызвать их интерес. Затем на этапе погружения в проект 

учитель очерчивает проблемное поле. Исходя из проблемы обучающиеся 

совместно с учителем формулирует цель и задачи проекта проектной 

деятельности, составляют план работы над проектом. 

Происходит организация деятельности учащихся. Подбираются 

необходимые материалы и инструменты, изготавливается изделие. Дети 

делают все сами. Конечно, степень самостоятельности зависит от подготовки 

самого учителя. Когда детям не хватает знаний каких – то умений, наступает 

благоприятный момент для подачи нового, полезного материала. Учитель 

всегда контролирует процесс: продуктивно идет ли ход работы, каков 

уровень самостоятельности. 

Заключительная работа. Учащиеся проводят анализ проделанной 

работы: оценивают самостоятельно, выслушивают рекомендации и 

замечания со стороны одноклассников, демонстрируют свой конечный 

результат. Для успешной сдачи своего проектного продукта на этапе 

презентации, нужно логически связно выстраивать сообщение, научить 

учащихся сжато излагать свои мысли, вырабатывать структурированную 

манеру изложения материала, демонстрировать изделие. Учитель обобщает, 
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резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты 

были максимальными. 

Использование метода проектов помогает творческому развитию 

учащегося; поиск теоретического материала и соединение с практикой, что 

делает теорию более интересной; развивается активность учащихся, которая 

приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной 

ответственности, а, кроме того, дети на занятиях испытывают истинную 

радость. 

Развивается непрерывное становление субъекта через надежность, 

гибкость мышления. 

В ходе проектной деятельности у школьников формируются 

коммуникативные умения: 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, 

делать запрос учителю в ситуации «недостатка» информации или 

способов действий); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех 

формулировать свое мнение, его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, решение, рассуждение). 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать, как результат, так и 

процесс решения учебной задачи; 

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, 

замечания. 

Самым главным для нас было – настроить с первых дней учеников, 

создать для них все условия содержательного взаимодействия и увидеть их 

готовность к совместной работе. 

Учащиеся под руководством учителя занимались снятием мерок, 

записывали результаты измерений. Рассчитывали по формулам отдельные 
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элементы чертежей швейных изделий, выполняли эскиз проектного изделия, 

экономную раскладку выкроек из ткани, обмеловку с учетом припусков на 

швы. Пришлось поработать со справочной литературой, подобрать нужные 

материалы. В ходе проекта происходит объединение учащихся. По исходу 

творческой работы, было проведено показательное мероприятие. 

На основе своих наблюдений, делаем вывод, что большинство 

учащихся овладели алгоритмом деятельности, умеют находить нужную 

информацию, сотрудничать и договариваться между собой, учатся выступать 

перед аудиторией. 

Занимаясь проектной деятельностью, у школьников происходит 

формирование всего спектра универсальных учебных действий: 

 ярко заметны регулятивные универсальные учебные действия, когда 

дети вместе с учителем выбирают тему исследования, ставят цель, 

планируют и корректируют свою деятельность, несут личную 

ответственность за результат; 

 на уровне познавательных универсальных учебных действий дети 

выполняют поисковую работу, изучают информацию, выдвигают 

гипотезы, подбирают источники информации, инструменты и 

технологии; 

 на этапе показа проекта формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: умение слушать, вступать в 

диалог, задавать вопросы взрослым и сверстникам, отстаивать свою 

точку зрения; формируется культура публичных выступлений. 

 в ходе работы над проектом отслеживаются личностные 

универсальные учебные действия: ученик определяет для себя 

значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 
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В системе проектного обучения важен индивидуальный подход к 

учащимся, так как в каждом классе есть ученики с различными 

способностями. 

Следует учитывать индивидуальные особенности учащихся при 

постановке задания. Более сильные ученики могут выполнить более глубокие 

исследования, предложить больше различных идей и изготовить более 

сложное изделие. Менее способным детям требуется больше поддержки при 

меньшей требовательности со стороны учителя. Такие дети могут проводить 

меньше исследований, выбирать из меньшего количества идей и  

изготавливать несложные изделия. У каждого учащегося может быть свой 

запланированный конечный результат. 

Занятия по проектированию направлены на развитие у учащихся  

новых художественных образов и соединение их с жизненной ситуацией, 

экономному использованию различных материалов, практическому 

использованию разных технологий. Также можно утверждать, что проектная 

деятельность направлена на развитие умений мыслить нестандартно, 

творчески, объединять разные виды рукоделия, видеть конечный результат, 

делать выводы, завершать начатую работу. 

На современном этапе образование направлено на формирование и 

всестороннее развитие творческой, активной личности учащегося, 

формирование у школьников умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. Особая роль в достижении целей образования принадлежит 

проектной деятельности, которая может эффективно применяться в основной 

школе. Школьники, создавая проекты, выбирают и  осваивают деятельность 

по интересам, соответствующим их способностям. Учатся самостоятельно 

находить и анализировать информацию, получать и применять знания по 

различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения 

творческих задач. 
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Большого успеха в повышении универсальных учебных действий к 

уроку технологии можно, используя: 

- проблемное обучение; 

- сообщение факта, выдвижение гипотез, предположений; 

- использование ИКТ-технологий; 

- решение технологических задач; 

- другое. 

Можно утверждать, что информационно-коммуникативные 

технологии в настоящее время - одни из самых эффективных в развитии 

универсальных учебных действий у школьников. Уроки с использованием 

ИКТ вызывают большой эмоциональный подъем и повышают уровень 

усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое мышление. 

Большой восторг у учащихся вызывает наглядный материал презентаций. 

Дополнением к презентациям становятся материалы, приготовленные 

учащимися. 

Важно, чтобы каждый школьник получил от проектной деятельности 

положительный личный опыт, и в конце урока возникала положительная 

установка на дальнейшее учение. 

Своеобразие метода проектов в школе проявляется: 

- в целенаправленном использовании времени школьником для 

полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 

образовательной программы; 

- в возможности менять виды деятельности; 

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого 

на основе дополнительных образовательных программ; 

- в особых взаимоотношениях учащегося и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

- в возможности получить допрофессиональную подготовку. 
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Так же, проектное обучение помогает сформировать проектировочный 

стиль мышления, который соединяет в единую систему теоретические и 

практические составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, 

развить, реализовать творческий потенциал личности. 

С помощью проектной деятельности дети учаться общаться друг с 

другом. Появляется интерес в изучении истории своего поселка, города, 

района, страны, языка и культуры других народов. Самое главное - метод 

проектов помогает учащемуся создать целостную картину мира. То есть 

можно сделать вывод, что проектная деятельность развивает регулятивные, 

познавательные, коммуникативные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Проектная деятельность в рамках школы учит детей: 

 распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной 

деятельности; 

 ставить цель (отдалённую по времени, но значимую) и разбивать 

её на тактические шаги; 

 оценивать собственные силы и время, правильно распределять их; 

 добывать информацию из различных источников, критически 

оценивать её, ранжировать по значимости и ограничивать по 

объёму; 

 планировать свою работу; 

 оценивать результат работы, сравнивать его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы; 

выявлять и анализировать допущенные ошибки. 

Метод проектов наряду с другими активными методами обучения может 

эффективно применяться на уроках технологии. При этом учебный процесс 

существенно отличается от традиционного обучения и требует правильной 

организации. 
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При правильной организации проектная деятельность повышает 

познавательный интерес учащихся к учебной деятельности, способствует 

повышению их интеллектуального и творческого потенциала. 

В ходе проектной деятельности учитель осуществляет контроль за 

обучающимися. При этом учитель может сделать выводы о сформированности 

у школьников универсальных учебных действий. 

Ученики исследуют явление, ищут пути его решения, выдвигают 

различные предположения, приводят доказательства, это способствует 

активизации мыслительной деятельности школьников, развитию логического 

мышления, познавательной самостоятельности и в итоге формированию и 

развитию познавательного интереса к технологии. 

Кроме процесса деятельности учеником рождается её результат в виде 

проектного продукта: 

 «Игрушка – подушка» (приложение №1); 

 «Фартук для хозяюшки» (приложение №2); 

 «Куклы – обереги» (приложение №3); 

Готовый продукт реализуется на ежегодной ярмарке в рамках 

Рождественского благотворительного марафона «Подари надежду». 

Вырученные средства от продукции идут на помощь тяжело больным детям. 

Рождественскую ярмарку – выстывку мы проводим второй год и её можно 

назвать традиционной. На ней можно увидеть работы наших учеников и, 

конечно, приобрести сувенир себе на память. 

Так же в рамках районного конкурса научно – исследовательских работ 

внутри учреждения проводится предварительный смотр – конкурс проектных 

работ, в котором принимают участие учащиеся школы. Лучшие проектные 

работы, занявшие призовые места, становятся участниками конкурса научного 

общества учащихся кунгурского района. 

Следует отметить, что такую форму работы со школьниками можно 

использовать как способ развития творческого потенциала ребёнка, раскрывая 
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который, виден конкретный результат не только учащимся, но и их родителям, 

учителям и другим школьникам. 

В результате можно сделать следующие выводы. 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий 6 

«Б» класса на констатирующем этапе показало, что учащиеся могут 

самостоятельно выделять и формулировать цель, искать необходимую 

информацию. Развитие операций анализа, сравнения, классификации, 

установления причинно – следственных связей. 

Работа над проектом помогает учащимся проявить себя с неожиданной 

стороны. У них появляется возможность показать свои организаторские 

способности, скрытые таланты, что является главным для организации 

процесса обучения в современной школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трудовая деятельность – это давний спутник человека, который 

сопровождал его на протяжении всей истории человечества и является в 

настоящее время культурным феноменом, важной частью жизни людей, и 

общества в целом. Именно поэтому большое значение придается трудовому 

воспитанию личности. 

Урокам технологии, которые закладывают основы трудового 

воспитания, на современном этапе развития общества отводится особая роль. 

Систематически и правильно организованные уроки технологии 

способствуют формированию трудовых навыков, определенных 

компетентностей и т.д. 

Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи, которое 

осуществляется в образовательных организациях, ориентировано на разные 

формы деятельности, но главной формой при этом остается урок. 

Все остальные формы направлены, в том числе, на то, чтобы 

формировалась высокая мотивация к уроку технологии. 

Заключительный этап позволил оценить уровень развития 

универсальных учебных действий после проведения проекта. Результаты 

определили успешность организованной нами проектной деятельности 

обучающихся. 



46 
 

Результаты практического исследования позволяют говорить том, 

проектная деятельность, как средство развития универсальных учебных 

действий, эффективна. 

В сфере личностных универсальных учебных действий школьников 

происходит: 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирование самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий школьников 

происходит: 

 умение в сотрудничестве с учителем определять цели деятельности, 

ставить новые учебные задачи; 

 составление плана работы и следование ему по достижению цели; 

 сопоставление получающегося результата с исходным замыслом; 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации; 

 оценивание полученной информации для проверки гипотезы, ответа на 

поставленный проблемный вопрос. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

происходит: 

 умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 

цель; 

 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 
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 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 сравнивать, обобщать, делать выводы. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

происходит: 

 умение работать в группе; 

 умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении; 

 умение задавать вопросы; 

 умение выражать мысли. 

Проектная деятельность, организуемая на уроках и во внеурочное 

время, способствует преобразованию процесса обучения в процессе 

самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека 

способного и компетентного. Проектный метод обучения в сочетании с 

традиционным является действенным элементом в организации 

самостоятельной работы учеников, позволяет каждому ребёнку стать 

активным участником процесса познания и преобразования окружающей 

действительности. 

Таким образом, задачи, поставленные в исследовании, решены, цель 

достигнута. Результаты опытно – поисковой работы подтвердили 

справедливость выдвинутой гипотезы: развитие универсальных учебных 

действий школьников в процессе обучения технологии будет 

результативным, если обучающихся будут включены в специально 

организованную проектную деятельность. 
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