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Реализация современных требований, 
предъявляемых к общеобразовательной шко-
ле, в значительной мере связана с вопросами 
профессиональной ориентации и професси-
онального самоопределения подрастающего 
поколения. На решение этих вопросов в об-
разовательной программе основного общего 
образования в соответствии с ФГОС второго 
поколения направлены такие задачи как:

• выявление и развитие способностей об-
учающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию обществен-
но полезной деятельности, в том числе со-
циальной практики, с использованием воз-
можностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

• организация интеллектуальных и твор-
ческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектиро-
вании и развитии внутришкольной социаль-
ной среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы 
познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, рай-
она, города) для приобретения опыта реаль-
ного управления и действия;

• социальное и учебно-исследователь-
ское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педаго-
гов, сотрудничестве с базовыми предпри-
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ятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной 
работы [3]. 

Система профессиональной ориентации 
школьников, соответствующая требованиям 
времени, сегодня еще не сформирована и 
скорее проходит этап реформирования вме-
сте со всей системой образования. В совре-
менных условиях профессиональное само-
определение школьника в большей степени 
определяют такие факторы, как материаль-
ный достаток семьи, социальное окружение 
выпускника, стихийное воздействие средств 
массовой информации. По данным Мини-
стерства образования и науки РФ в послед-
ние годы большая часть выпускников школ 
намерена получать будущую профессию 
в вузах, и одним из показателей эффектив-
ности работы школы является процент вы-
пускников, поступивших в высшие учеб-
ные заведения. В связи с этим приоритеты 
в школьном обучении отдаются предметам, 
по которым будет проводиться единый го-
сударственный экзамен в период итоговой 
аттестации. Не исключено, что обучение от-
дельному предмету в данной ситуации сво-
дится к «натаскиванию» учащихся для сдачи 
ЕГЭ, а дисциплины учебного плана факти-
чески делятся на «главные» и «второсте-
пенные». Это, к сожалению, – сложившаяся 
традиция, которая может быть серьезным 
препятствием в осуществлении требований 
новых ФГОС. 

Основой реализации целей ФГОС вто-
рого поколения является системно-деятель-
ностный подход, который обусловливает 
изменение общей парадигмы образования. 
Системно-деятельностный подход рассма-
тривает любую систему как совокупность 
взаимосвязанных элементов и позволяет 
рассмотреть проблему с разных сторон: 
конкретизировать задачу, проанализировать 
множество решений, из единого целого вы-
делить составляющие или, наоборот, из раз-
розненных фактов «собрать» целостную 
картину. Это значит, что при изучении содер-
жания учебного предмета важно создавать 
условия, при которых ученики с помощью 
своих одноклассников и учителя анализиро-
вали бы учебный материал, упорядочивали 
его, прогнозировали направление его раз-
вития, формулировали ту учебную задачу, 
которую им нужно решить. 

Выполнить требования новых ФГОС, ре-
ализуя системно-деятельностный подход в 
пределах изучения одной отдельной учеб-
ной дисциплины, практически невозможно. 
Необходим системообразующий, интегри-
рующий компонент. На наш взгляд, такими 
возможностями обладает образовательная 
область «Технология», которая введена в ба-
зисный учебный план общеобразовательных 
заведений России в 1993 году. 

 Образовательная область «Технология» 
объединила и трансформировала такие учеб-
ные предметы, как «Трудовое обучение», 
«Черчение», «Техника как средство жизне-
деятельности человека» и некоторые другие. 
Авторы новой концепции технологического 
образования взяли за основу опыт трудовой 
подготовки учащихся в Великобритании, ко-
торый распространен во многих странах За-
падной Европы. 

Понятие «Технология» имеет разные опре-
деления и используется практически во всех 
сферах деятельности, охватывая как матери-
альные, так и социальные аспекты. Термин 
«Технология» происходит от греческого tehne-
искусство, мастерство, и logos-наука [1]. 

В научной литературе нет единого мнения 
относительно сущности понятия «Техноло-
гия», мы придерживаемся следующего опре-
деления:

«Технология» – это наука о способах пре-
образования окружающей среды (материи, 
энергии и информации) в интересах и по 
плану человека. 

В школе «Технология» – интегративная 
образовательная область, синтезирующая 
научные знания из математики, физики, хи-
мии, биологии и показывающая их исполь-
зование в промышленности, энергетике, свя-
зи, сельском хозяйстве, транспорте и других 
направлениях деятельности человека [4]. 

Из определения понятно, что именно на 
уроках технологии учащиеся узнают, как 
знания, полученные ими при изучении дру-
гих школьных предметов, могут быть ис-
пользованы в практической, преобразующей 
деятельности человека. В связи с этим глав-
ной целью образовательной области «Техно-
логия» является подготовка учащихся к са-
мостоятельной трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики. Для достижения этой 
цели в ее содержании выделено десять раз-
делов, охватывающих достаточно широкий 
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спектр направлений профессиональной дея-
тельности человека. 

Основные разделы программы образова-
тельной области «Технология»

1. Технология обработки конструкцион-
ных материалов и элементы машиноведения. 

2. Электрорадиотехнология (электротех-
ника, радиоэлектроника, автоматика, циф-
ровая электроника, робототехника, высокие 
технологии – использование компьютера в 
управлении технологическими процессами). 

3. Информационные технологии. 
4. Графика (черчение, оформительско-ди-

зайнерские работы). 
5. Культура дома, технологии обработки 

тканей и пищевых продуктов. 
6. Строительные ремонтно-отделочные 

работы. 
7. Художественная обработка материалов, 

техническое творчество, основы художе-
ственного конструирования. 

8. Отрасли общественного производства 
и профессиональное самоопределение. 

9. Производство и окружающая среда. 
10. Элементы домашней экономики и ос-

новы предпринимательства. 
Одним из важных условий реализации 

учебной программы «Технология» является 
использование метода творческих проек-
тов. Главной особенностью метода проектов 
является обучение на активной основе, че-
рез целесообразную деятельность ученика, 
соответствующую его личным интересам. 
Метод проектов возник во второй половине  
19-го века в США, его теоретической осно-
вой явилась концепция американского пе-
дагога, психолога и философа Джона Дьюи 
(1859 – 1952). Методу проектов более ста 
лет, но и сегодня этот метод актуален и вос-
требован. Использованию метода проектов 
в обучении посвящено большое количе-
ство исследований, значительный вклад в 
его научное обоснование внесли амери-
канские педагоги У. Х. Килпатрик, Э. Кол-
лингс; отечественные педагоги Л. Э. Левин,  
П. П. Блонский, В. П. Вахтеров, С. Т. Шац-
кий и многие другие. С 1931 года метод про-
ектов в школах нашей страны не использо-
вался вплоть до девяностых годов прошлого 
века. В программу образовательной обла-
сти «Технология» метод проектов введен в 
1993 году по инициативе В. Д. Симоненко,  
Ю. Л. Хотунцева. 

 Творческий проект – это самостоятель-
но разработанное и изготовленное изделие 
(услуга, мероприятие) от идеи до ее вопло-
щения, обладающее субъективной или объ-
ективной новизной, выполненное под кон-
тролем и консультированием учителя. 

Под методом проектов следует пони-
мать  – способ организации учебно-прак-
тической деятельности, позволяющий реа-
лизовать творческий потенциал учащихся 
в процессе проектирования и изготовления 
реальных объектов, разработки и проведе-
ния мероприятий, оказания услуг. Иными 
словами, это совокупность приемов, дей-
ствий учащихся для достижения поставлен-
ных задач – решения проблемы, лично зна-
чимой для учащегося и оформленной в виде 
конечного продукта. 

В соответствии с классификацией  
В. Д. Симоненко [5] проекты по содержанию 
могут быть различными:

1. Интеллектуальные. Описание модер-
низированных, оригинальных новых тех-
нологий обработки материалов, продуктов, 
почвы; компьютерные программы; дизай-
нерские проекты. 

2. Материальные. Изготовление ин-
струментов, приспособлений, бытовых 
устройств, средств малой механизации и 
автоматизации, учебно-наглядных пособий; 
результаты технического и прикладного 
творчества учащихся в материале. 

3. Экологические. Очистка загрязненных 
производственных помещений, лесных и ле-
сохозяйственных угодий, водоемов; сбор пе-
реработка и использование вторичного сырья 
для изготовления объектов труда учащихся. 

4. Сервисные. Сбор, оформление и пред-
ставление информации; обслуживание и ре-
монт оборудования; ремонт и благоустрой-
ство жилья. 

5. Комплексные. Включающие все или не-
которые из вышеперечисленных. 

Количество участников при выполнении 
проекта любого направления деятельности в 
зависимости от его сложности может быть 
различным: от одного (индивидуальный 
проект) или нескольких учащихся одного 
класса до больших творческих коллективов, 
включающих в себя учащихся разных клас-
сов и возрастов. 

Представленная выше классификация 
проектов показывает, что учащийся может 
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реализовать свой творческий потенциал 
практически в любом виде деятельности, в 
любой технологии. Выбор темы творческо-
го проекта определяют такие факторы, как 
личный интерес учащегося, его склонности 
и способности, уровень подготовки, профес-
сиональный уровень преподавателя – руко-
водителя проекта (преподавателю отводится 
роль консультанта), возможности учебно-
материальной базы, социальная значимость 
и многое другое. Деятельность школьников 
при выполнении проектов по своим психи-
ческим и технологическим компонентам 
является творческой деятельностью, так как 
субъективная или объективная новизна – 
необходимое требование, предъявляемое к 
проекту. 

При выполнении учащимися любого 
проекта можно выделить несколько этапов, 
более подробно рассмотрим этапы при вы-
полнении материальных проектов. 

1. Организационно-подготовительный 
или поисково-исследовательский. 

• Поиск и анализ проблемы, выбор темы 
проекта. 

• Сбор, изучение, исследование и об-
работка необходимой информации, в том 
числе с помощью информационных банков, 
каталогов, поисковых интернет– систем, 
других источников. 

• Проработка идеи. 
• Планирование проектной деятельности 

(определение критериев, которым должно 
соответствовать проектируемое изделие, ис-
следование вариантов конструкции объекта 
труда (модели, изделия) на основе требова-
ний дизайна, экономического обоснования, 
выбор и проработка наиболее оптимального 
варианта конструкции и технологии изго-
товления модели, изделия). 

2. Технологический. 
• Составление конструкторской и техно-

логической документации. 
• Практическая реализация проекта: под-

бор необходимых материалов, инструмен-
тов, приспособлений и оборудования в соот-
ветствии с возможностями и имеющимися 
ресурсами, выполнение необходимых тех-
нологических операций. 

• Внесение, при необходимости, измене-
ний в конструкцию и технологию. 

• Соблюдение технологической дисци-
плины, культуры труда. 

• Текущий контроль качества выполне-
ния изделия, операций. 

3. Заключительный. 
• Оценка качества реализации проекта 

(изготовленного объекта труда), включая его 
влияние на окружающую среду. 

• Анализ результатов выполнения темы 
проекта (объекта проектной деятельности), 
испытание его на практике, защита. 

Предложенная схема не является един-
ственной, существуют и другие варианты. 
Количество основных этапов проектной де-
ятельности, внутренних компонентов (ша-
гов), доступных для выполнения учащими-
ся, меняется в зависимости от их возраста и 
развития. 

Сегодня представление и защита проек-
та – одно из условий участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников по технологии. 
Анализ опыта работы преподавателей фа-
культета технологии и предпринимательства 
Новосибирского государственного педаго-
гического университета в качестве членов 
жюри регионального этапа олимпиады, дает 
возможность сделать следующие выводы.

• Использование метода проектов в обу-
чении технологии позволяет реализовывать 
системно-деятельный подход, активизиру-
ет применение знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении различных 
школьных дисциплин, и способствует их ин-
теграции в процессе работы над проектом. 

• Метод проектов обеспечивает выявле-
ние и развитие задатков, способностей и соз-
дает условия для творческого самовыраже-
ния, профессионального самоопределения и 
социальной адаптации школьников. 

Однако есть проблемы, которые во мно-
гом ограничивают потенциальные возмож-
ности образовательной области «Техноло-
гия» и, в том числе, метода проектов, среди 
них можно выделить:

• Снижение роли технологии в общем 
образовании школьников и существенное 
уменьшение количества часов на изучение 
технологии в ФГОС второго поколения по 
сравнению с предыдущим стандартом;

• Общественное мнение и отношение ад-
министраций образовательных учреждений 
к образовательной области «Технология» 
как к дисциплине «второго» плана;

• Подготовку современного учителя, спо-
собного реализовывать идеи компетентност-
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ного подхода в процессе технологического 
образования школьников. 
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