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Аннотация. Введение. В статье рассмотрена проектная деятельность при разработке программы для повыше-
ния квалификации педагога информатики. Постановка задачи. Целью статьи является изучение опыта организа-
ции проектной деятельности в системе повышения квалификации педагогов. В процессе реализации проектной 
деятельности формируется проектная компетентность педагогов. Методика и методология исследования. Мето-
дологической основой исследования выступает проектная деятельность как совместная образовательная творче-
ская деятельность участников курса, имеющая общую цель и согласованные методы ее достижения. Методика 
исследования: анализ литературы и взглядов современников на проектирование и разработку дополнительной 
программы повышения квалификации в образовательном процессе, анализ влияния ИКТ на вовлечение студен-
тов в образовательный процесс. Повышение квалификации перенаправляется в онлайн-формат, для этого необ-
ходимо создание программ повышения квалификации на цифровых образовательных платформах. Различные 
информационные системы удобны для всех участников образовательного процесса. Результаты. Эмпирическое 
исследование проводилось с помощью методов (анкетирование, дискуссия, интервью). В настоящей статье мы 
ориентируемся на осмысление педагогических ситуаций и приобретение опыта преподавателями в педагогиче-
ском процессе при прохождении курсов повышения квалификации в онлайн-формате; обсуждаем проектную дея-
тельность и использование ИКТ в образовательном процессе. Выводы. Проектная деятельность занимает важное 
место в системе профессионального развития. Ее внедрение позволяет радикально изменить процесс обучения, 
сделать его активным, творческим и самостоятельным. Непрерывное образование характеризуется гибкостью 
во времени, месте, содержании, технологиях обучения и многих других особенностях, которые способствуют 
наилучшей подготовке педагогов в современных условиях. Проектная деятельность в настоящее время является 
одним из наиболее эффективных способов обучения сотрудников образовательных  организаций.
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Abstract. Introduction. The article discusses project activities in the development of a professional development 
program for advanced training of a computer science teacher. Purpose setting. The purpose of the article is to study the 
experience of organizing project activities in the system of professional development of teachers. In the process of im-
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plementing project activities, the project competence of teachers is formed. Methodology and methods of the study. The 
methodological basis of the research is project activity as a joint educational creative activity of the course participants, 
having a common goal and agreed methods to achieve it. Research methodology is the analysis of literature and con-
temporary views on the design and development of an additional professional development program in the educational 
process and the impact of ICT on the involvement of students in the educational process. Professional development is 
redirected in an online format. For this, it is necessary to create professional development programs on digital educational 
platforms. Various information systems are convenient for all participants of the educational process. Results. The empir-
ical research was conducted by research methods (questionnaire, discussion, interview). In this article, we focus on the 
understanding of pedagogical situations and the acquisition of experience by teachers in the pedagogical process when 
taking advanced training courses in online format. Our article discusses project activities and the use of ICT in the educa-
tional process. Conclusions. It is concluded that project activity occupies an important place in the system of professional 
development. Its implementation allows you to radically change the entire learning process, make it active, creative and 
independent. Continuing education is characterized by flexibility in time, place, content, learning technologies and many 
other features that contribute to the best training of teachers in modern conditions. Project activity is currently one of the 
most effective ways to train employees of educational  organizations.
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education
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Введение. В последние годы профессиональная 
подготовка педагогов стала стратегически важным 
направлением в образовании. Большинство педа-
гогов сталкиваются с необходимостью использо-
вания ИКТ в своем обучении и относятся к нему 
как к бремени, которое проявляется в поиске, выбо-
ре, настройке, включении его в класс и оценке его 
воздействия. Педагоги, у которых есть смелость 
и время, чтобы пройти через этот процесс, как пра-
вило, добиваются успеха, но многие из них могут 
не получить этот опыт из-за значительных усилий, 
требуемых для выполнения заданий [1].

Во всем мире программы обучения педагогов 
направлены на приобретение ими компетенций, 
необходимых для профессиональной карьеры. 
Возможности обучения без отрыва от производ-
ства, созданные руководством учебных заведе-
ний, обеспечивают качественное обучение и удер-
жание высококвалифицированных преподавате-
лей. Подчеркивая важность профессионального 
развития, отметим, что высококачественное про-
фессиональное развитие является центральным 
компонентом почти каждой современной обра-
зовательной программы. Цель образовательных 
реформ может быть достигнута только путем 
обеспечения педагогов предметными знаниями 
и набором педагогических навыков, основанных 
на фактических данных и стандартах. Учитывая 
ключевую важность программ профессиональ-
ного развития для успешной реализации любых 
образовательных преобразований, подчеркнем, 
что основным вопросом исследований в области 
образования является качество учебной деятель-
ности для  педагогов.

Разница между дистанционным обучением 
и онлайн-обучением неоднократно подчеркива-
лась. Это связано с тем, что мы можем органи-
зоваться, чтобы сопровождать и организовывать 
работу студентов дистанционно, не утверждая, 
что у нас есть онлайн-курс, который поддержи-
вает получение всех целевых курсов обучения. 
Тем не менее это уже шаг вперед, который необ-
ходимо учитывать в оценках учащихся [2].

Из-за этого ситуация, которая способствует 
знакомству с цифровыми инструментами и их ис-
пользованию, может стать экстраординарным ры-
чагом для поддержки успешной цифровой образо-
вательной трансформации и развития онлайн-обу-
чения. Знание инструментов и умение их исполь-
зовать для поддержки обучения и преподавания 
являются взаимодополняющими и неразделимы-
ми. Знание инструмента позволяет педагогу об-
рести самостоятельность, дает ему возможность 
определить цели обучения и идеи для разработки 
сценариев обучения [3].

Постановка задачи. Современные реалии вы-
звали необходимость изучить существующие мо-
дели подготовки педагогов и разработать новые. 
Общественная жизнь и образование имеют следу-
ющие обобщающие  моменты.
1. Проблемы, с которыми сталкивается циви-

лизация в настоящее время настолько остры, 
что общей задачей общества является обуче-
ние людей принятию мудрых, информирован-
ных и разумных  решений.

2. XXI век основан на знаниях. Информаци-
онный поток стремительно меняется. Стало 
очевидным, что люди никогда не смогут «за-
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вершить» свое образование. Они не будут 
ожидать, что поступят на работу и останутся 
на ней без переподготовки. «Обучение на про-
тяжении всей жизни» стало неотъемлемой ча-
стью жизни  человека.

3. Жизнь в этом столетии характеризуется бы-
стрыми изменениями и непостоянством 
во всех ее  сферах.

4. Общественные структуры, как правило, де-
централизованы, организации и учреждения 
сталкиваются с децентрализацией власти, по-
скольку проблемы более эффективно реша-
ются в группах людей, которые сотрудничают 
и делятся опытом и  перспективами.

5. К людям относятся как к самому важному до-
стоянию нации. Потребность индивидов в са-
моопределении и участии в процессах приня-
тия решений, которые влияют на них, важны 
для развития экспериментов и  инноваций.

6. Экспериментирование, принятие риска, авто-
номия и гибкость должны быть ключевыми 
элементами в развитии образования. Образо-
вание должно возлагать ответственность за об-
учение на учащихся, предоставляя им свободу 
пробовать, внедрять инновации и  творить.
Несомненно, эти новые тенденции в жиз-

ни и образовании, которые носят общий харак-
тер, дают представление о сфере подготовки 
 педагогов.

Внедрение проектной деятельности в систему 
повышения квалификации открывает новые воз-
можности для участников курса. Одним из важ-
ных преимуществ является изменение положения 
учащихся: из объектов образовательной деятель-
ности они превращаются в полноценных субъек-
тов, участников творческого процесса. Студенты 
приобретают необходимые практические навыки 
для создания проектных решений и работы в ко-
манде, организации и распределения различных 
видов проектной деятельности [4].

Методика и методология исследования. Ме-
тодические рекомендации по реализации про-
ектного задания включают общие положения, 
алгоритм проектной деятельности, требования 
к оформлению проекта, критерии его оценки. Ис-
следование проводилось с целью проверки сфор-
мированности проектной компетентности педаго-
гов и применение ИКТ. В исследовательской рабо-
те нами разработана анкета с вопросами для опре-
деления степени использования ИКТ. Для соз-
дания опроса мы использовали Яндекс-форму. 
В опросе приняли участие 25  человек.

Проектная деятельность занимает важное ме-
сто в системе профессионального развития. Ее 
внедрение позволяет радикально изменить весь 
процесс обучения, сделать его активным, творче-
ским и самостоятельным. Обучение, основанное 

на проектной деятельности, дает возможность 
сформировать субъектную позицию слушателя, 
планировать, прогнозировать, организовывать 
и проектировать. В ходе обучения по курсу «Ин-
форматика» обучающиеся выполняют различные 
проекты: исследовательские, творческие, игро-
вые, информационные, практико-ориентирован-
ные. Весь образовательный процесс представляет 
собой систему учебных проектов, которые долж-
ны подготовить педагоги при прохождении курса 
повышения квалификации. Тематика проектов 
по курсу «Информатика» связана с разработкой 
моделей создания ЭОР, онлайн-тестов, програм-
мирования заданий для курсов. В ходе проекта 
у них формируется навык постановки целей, опи-
сания основных шагов по их достижению. Слу-
шатели занимаются сбором и обработкой инфор-
мации, используют способность к анализу, прояв-
ляя креативность и критическое мышление [5].

Результаты. При разработке проекта выпол-
нены следующие действия: определение пробле-
мы, на решение которой направлен проект; фор-
мулирование текущих и конечных целей проекта 
и формулирование путей их достижения; сбор 
и анализ информации; выбор контента; разработ-
ка ЭОР по предмету «Информатика»; создание те-
стовых заданий по разработанному курсу и апро-
бация  курса.

Реализация проекта объединяет внедрение сту-
дентами проблемных, информационных, интерак-
тивных технологий, рефлексивных, презентаци-
онных, исследовательских и поисковых методов. 
В ходе проекта студенты рассчитали возможные 
риски, связанные с реализацией создания ЭОР. 
В качестве теоретической основы мы ориентиро-
вались на труды Д. В. Рахинского и С. М. Траш-
ковой, где исследована проектная деятельность 
и отмечено, что ее внедрение в образовательный 
процесс полезно для всех его  участников.

Разрабатываемый проект высококлассной пе-
реподготовки имеет большое значение для подго-
товки слушателей высококлассной работы в об-
ласти обучения информатики, а также информа-
тивных технологий [6]. Осуществление проекта 
высококлассной переподготовки ориентировано 
на приобретение компетенций, требуемых с це-
лью исполнения новейшего типа высококлассной 
работы – обучения информатике. Необходимым 
условием  является:

•  понимать:
– читаемую дисциплину в границах условий 

федеральных муниципальных, а также главных 
общеобразовательных  проектов;

– основные принципы единой технологии 
преподавания, ключевые основы, разновидности, 
а также способы нынешних преподавательских 
 технологий;
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– способ преподавания информатики, а также 
информационных  технологий;

• обладать  способностью:
– адекватно оценивать знания обучающих-

ся в ходе испытания, а также иных способов 
 контролирования;

• обладать ИКТ- компетентностями:
– общепользовательской ИКТ-компетентно-

стью, в соответствии с которой обучающийся 
обязан обладать базисными информационными 
 технологиями.

Цели современной системы образования за-
ключаются в подготовке специалистов, облада-
ющих необходимыми профессиональными на-
выками и знаниями, в развитии их способности 
к творческому мышлению, непрерывному обуче-
нию и самообразованию. Такое переосмысление 
требований к образованию связано с кризисом 
технического  образования.

На данный момент метод проектов как один 
из интерактивных подходов [7] является инте-
грированным компонентом системы образования 
и направлен на предоставление обучающимся 
возможности самостоятельно приобретать знания 
в процессе решения практических задач или за-
дач, требующих интеграции знаний из разных 
предметных областей. Эта педагогическая техно-
логия предполагает комплекс методов (исследова-
тельский, поисковый, проблемный) для развития 
рефлекторного мышления, суть которого заклю-
чается в постоянном поиске, анализе, проверке 
фактов и, как следствие, вынесении продукта 
на общественное обсуждение. Как правило, чаще 
всего конечным результатом проектной деятель-
ности является участие студентов в научно-прак-
тических конференциях и  конкурсах.

К достоинствам этой технологии относится 
предоставление возможности среднестатисти-
ческому учащемуся раскрыть свой нереализо-
ванный потенциал практически на любом этапе 
учебной деятельности при изучении практиче-
ски любой части учебной дисциплины. При этом 
участник приобретает навыки определенных 
коммуникативных навыков, вырабатывает усид-
чивость, учится самоконтролю, что необходимо 
для реализации и представления своего исследо-
вания на конкурсе или конференции. Как прави-
ло, чаще всего конечным результатом проектной 
деятельности является участие студентов в науч-
но-практических конференциях и конкурсах [8].

Внедрение метода проектов в образование 
не является новой или революционной идеей. Од-
нако в последние несколько десятилетий проект-
ная практика стала общепринятой стратегией об-
учения только в странах с западной моделью об-
разования, где метод проектов получил мощную 
поддержку после того, как ученые подтвердили, 

что преподавателям было известно давно: учащи-
еся активнее включаются в обучение, если у них 
есть возможность вникнуть в решение сложных, 
трудных и порой запутанных задач, проблем, тес-
но связанных с реальной жизнью [9].

Хорошо организованный проект побуждает 
учащихся к активным исследованиям и мышлению 
на высоком уровне. Исследования мозга подчер-
кивают ценность такой тренировки. Способность 
учащихся к усвоению новых знаний повышается, 
когда область познания связана с деятельностью 
по решению содержательной задачи, когда уча-
щимся помогают понять, почему, когда и как эти 
факты и умения могут быть значимы [10].

Метод проектов – это модель обучения, кото-
рая вовлекает обучающегося в процесс решения 
сложных задач. Этот процесс завершается в ре-
альном материале – продукте проекта. Проекты 
по поддержке возможностей обучения могут быть 
построены на различных учебных материалах 
и разработаны для учащихся всех возрастов. Од-
нако все проекты имеют общие черты. Проекты 
строятся на таких вопросах, ответы на которые 
нельзя получить простым заучиванием учебного 
материала. Проекты ставят обучающегося в ак-
тивную позицию человека, который исследует, 
решает проблемы, принимает решения, изучает 
и документирует свою деятельность. Проектная 
деятельность выступает как отдельная, весьма 
содержательная цель обучения, и ее не следует 
рассматривать просто как дополнение к учебно-
му курсу. Преподаватели, которые используют 
исследовательские стратегии в обучении, обычно 
побуждают учащихся задавать вопросы, планиро-
вать и ставить эксперименты, проводить наблюде-
ния и анализировать результаты [11].

Для современных учащихся использование ин-
формационных технологий стало частью их по-
вседневной жизни. В этом контексте задача препо-
давателя – вызвать энтузиазм для формирования 
целостной системы универсальных знаний, навы-
ков и умений, а также приобретения опыта само-
стоятельной деятельности и личной ответствен-
ности учащихся, другими словами, сформировать 
ключевые компетенции, определяющие текущее 
качество содержания образования. Способность 
к практическим действиям проявляется в ситуа-
циях, когда учащийся приобретает опыт решения 
проблем, изначально не имеющих готового реше-
ния. Большинство таких ситуаций наблюдается 
при организации проектной деятельности в фор-
ме веб- квеста.

Использование проектной технологии способ-
ствует повышению мотивации учащихся к само-
стоятельной работе, развитию их учебно-познава-
тельного интереса [12]. Проектная деятельность 
в образовании – это компонент проектного обуче-
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ния, связанного с выявлением и удовлетворением 
потребностей учащихся посредством проектиро-
вания и создания идеального или материального 
продукта, обладающего объективной или субъек-
тивной новизной проекта [13].

Проекты могут быть разнообразными и мно-
гоплановыми. Однако все они имеют следующие 
общие  характеристики:

• оригинальность – каждый проект предпола-
гает уникальное решение соответственно инди-
видуальным особенностям студента или группы 
 студентов;

• временные рамки – проект должен быть за-
вершен в установленные  сроки;

• целесообразность – проекты создаются с кон-
кретной  целью;

• результативность – проект предполагает по-
лучение  результата;

• инновационность (включая субъективную но-
визну для учебных проектов) – в процессе реализа-
ции проекта всегда генерируются новые идеи [14].

Таким образом, любой проект, в том числе 
учебный, должен иметь четкую цель и задачи, 
план деятельности, практический  результат.

Как показывает практика, наиболее интересные 
учебные проекты могут получаться у обучающих-
ся на стыке предметных областей. Информатика 
как учебный предмет дает возможность создавать 
именно такие комплексные, межпредметные проек-
ты [15]. Она интегрирует в себе знания из несколь-
ких предметных областей. Следует отметить, что ин-
форматика особенно популярна в промышленных 
регионах, где наблюдается модернизация производ-
ства посредством робототехнических  устройств.

Информатика как самостоятельный учебный 
предмет изучается уже не первый год. От совре-
менных образовательных организаций требуется 
соответствующая подготовка педагогических ка-
дров [16]. Будущие преподаватели информатики 
должны не только уметь работать со стандарт-
ными наборами и программировать, но и владеть 
эффективными педагогическими приемами обу-
чения, в том числе организацией проектной дея-
тельности  обучающихся.

Для успешной подготовки будущих учителей 
информатики к организации проектной деятель-
ности в содержание методической подготовки, 
с нашей точки зрения, необходимо включить сле-
дующие  аспекты:

– решение практико-ориентированных задач 
для обобщения и систематизации знаний, умений 
и опыта проектной деятельности  учащихся;

– анализ межпредметных связей информати-
ки и возможностей использования данных связей 
в реализации учебных  проектов;

– реализация типового учебного проекта 
по  информатике;

– выделение этапов и особенностей проект-
ной деятельности в области  информатики;

– представление результатов выполненной 
 работы;

– определение места образовательной инфор-
матики в образовательной  программе.

Рассматривая место информатики в учебной 
программе, следует выделить три основные орга-
низационные формы  обучения:

– внедрение элементов информатики в содер-
жание обязательных  предметов;

– изучение информатики в рамках элективно-
го  курса;

– работа с ограниченной группой обучающих-
ся, имеющих способности и проявляющих инте-
рес к информатике, в рамках кружков, творческих 
объединений [17].

Следует отметить, что проектная деятельность 
имеет свое место при любой из вышеперечислен-
ных форм обучения информатике и другим дисци-
плин. Для создания качественных проектов необ-
ходимо соблюдать основные этапы проектной де-
ятельности. Например, можем следовать этапам 
учебного  проектирования:

– формулирование проблемы на основе прове-
денного предпроектного  анализа;

– формирование идеи – создание идеальной 
(мысленной)  модели;

– поиск и анализ возможных вариантов решения 
задачи (создание образно-знаковых моделей проек-
тируемого объекта: схем, набросков,  эскизов);

– конкретизация и проработка лучшего реше-
ния – создание образно-знаковой модели проекти-
руемого объекта: технической  документации;

– создание опытного образца и его апроба-
ция – создание материальной модели проектиру-
емого объекта и его дальнейшие испытания [18].

Методическая подготовка будущих учителей ин-
форматики к реализации проектной деятельности 
является неотъемлемым компонентом содержания 
профессионального обучения. Целенаправленная 
подготовка будущих преподавателей информатики 
к организации проектной деятельности позволяет 
учащимся создавать практически значимые образо-
вательные продукты, например, планы уроков, ин-
струкции по разработке ЭОР, написание кода про-
граммы, которые в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в их профессиональной деятельности [19].

Анализируя характер проектной деятельности 
студентов, отметим, что она развивает умение 
определять и формулировать цели, самостоятель-
но организовывать, планировать и контролиро-
вать свою деятельность и деятельность рабочей 
группы по решению проектной задачи. Студен-
ты приобретают и совершенствуют предметные 
и предметно-методические знания в условиях 
систематического освоения проектной деятельно-
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сти в сочетании с развитием личностных и про-
фессиональных качеств, которые позволят им 
осуществлять профессиональную деятельность 
[20]. На заключительном этапе исследования мы 
определили уровень сформированности проект-
ной компетентности студентов  курса.

Мы провели исследование среди педагогов, ко-
торое проводилось в онлайн-формате (фрагмент 

анкеты представлен на рис.), определили уровень 
сформированности проектной компетентности, 
который включает когнитивный, коммуникатив-
ный, творческий, личностно-мотивационный, де-
ятельностно-рефлексивный компоненты. Проект-
ная компетентность выражается в способности 
и готовности человека самостоятельно разраба-
тывать и реализовывать  проект.

Рис. Фрагмент анкеты
Fig. Fragment of the questionnaire

Весь период исследования отмечен положи-
тельной динамикой в оценке применения ЭОР 
в образовательном процессе. Это дает нам осно-
вания полагать, что внедрение проектной системы 
на курсах повышения квалификации способству-
ет эффективному формированию проектной ком-
петенции и обучению преподавателей в  целом.

Выводы. Мы рассмотрели опыт организации 
проектной деятельности для педагогов курса 
повышения квалификации. Проектная деятель-
ность – это интегративный вид деятельности, 
включающий элементы познавательной, цен-
ностно-ориентированной, коммуникативной 
и творческой деятельности. Проектная система, 

внедренная на курсах повышения квалификации, 
позволила студентам развить проектную компе-
тентность. Эта компетенция важна для педагогов 
и позволит им осуществлять профессиональную 
деятельность на более высоком уровне. Про-
ектная деятельность позволяет аккумулировать 
усилия для решения сложных вопросов деятель-
ности, решать задачи по развитию образователь-
ной организации и формировать лидирующие 
решения в условиях глобальной образовательной 
конкуренции. Полученные в ходе исследования 
данные об уровне сформированности данной ком-
петенции позволяют говорить об эффективности 
внедренной системы  проектов.
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