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Таким образом, без опоры и воплощения 
идеи и методологии непрерывного образова-
ния ни одна из организационных форм про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
не приведет к должному эффекту, потому что 
сегодня речь идет не просто о высшем образо-
вании, а о новом высшем образовании, связан-
ном с осознанием особенностей новой эпохи; 
не о развитии бывшего, а о сотворении нового 
понимания сущности образования, что являет-
ся актом творчества.  
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Түйін 
Үздіксіз білім жүйесінде магистрлерді кəсіби 

даярлау мəселелері қарастырылды. Магистратура-
ның білім бағдарламасы мазмұнына сараптама жа-
салды жəне магистрлерді сапалы кəсіби даярлау 
үшін педагогикалық шарттар ұсынылды. 
 

Conclusion 
The questions of professional preparation of mas-

ter's degrees are examined in the system of continuous 
education. The analysis of maintenance of the educatio-
nal programs of city council is conducted and the peda-
gogical terms of quality professional preparation of mas-
ter's degrees are offered. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Жусупбекова Р.Т., Литвинова Е.А. 

 
Подготовка специалиста, способного 

мыслить творчески, самостоятельно прини-
мать решение в трудных ситуациях, ориенти-
роваться в информационном пространстве, – 
приоритетное направление в современном 
образовании. Достичь таких результатов воз-
можно при помощи развивающих технологий, 
к которым относится метод проектов. 

В основу метода проектов были положе-
ны взгляды американского философа и педа-
гога Дж. Дьюи, рассматривавшего детство как 
самостоятельный и самоценный период чело-
веческого бытия. Как отмечает И.А. Колесни-
кова, миссию образования Дж. Дьюи видел в 
том, что оно должно не столько давать знания, 
которые понадобятся в будущем, сколько раз-
вивать способность ребенка решать «здесь и 
сейчас» свои насущные жизненные проблемы 
[1, 8].  

Проект (от латинского брошенный впе-
ред) – взгляд в будущее. В словаре С.И. Оже-
гова слово проект имеет три значения: 1. Раз-

работанный план сооружения, устройства че-
го-нибудь. 2. Предварительный текст какого-
нибудь документа. 3. Это замысел, план [2]. 

На философском уровне проект рассмат-
ривается как итог духовно-преобразователь-
ной деятельности (М.С. Каган). На деятельно-
стном – как цель и результат проектирования. 
В самом общем плане проект – это ограничен-
ное во времени целенаправленное изменение 
отдельной системы с установленными требо-
ваниями к качеству результатов, возможными 
рамками расхода средств и ресурсов и специ-
фической организацией (И.А. Колесникова). 
Это также цель и результат проектной дея-
тельности [1, 8].  

Н.Б. Крылова рассматривает проект как 
самостоятельную, практико-ориентированную 
работу интегративного характера, в которой 
учащийся решает не только конкретные учеб-
ные, но и исследовательские, культурные, со-
циальные или прикладные задачи, наполнен-
ные конкретным образовательным содержани-
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ем и практическим смыслом для учащегося. 
Проект всегда имеет сложный, вариативный 
характер, он учит учащегося мобилизировать, 
обобщать и интегрировать свои знания и уме-
ния и «втягивать» в проект значительно боль-
ший объем знаний. Выполнение проекта тре-
бует инициативного, самостоятельного, твор-
ческого решения учащимся выбранной проб-
лемы, а сама его проектная деятельность но-
сит в основном продуктивный характер [3, 9]. 
Анализ литературы [1, 3, 4] по проектному 
обучению позволил выделить следующие че-
тыре признака: соотнесенность с объективной 
реальной действительностью; соотнесенность 
с субъектом деятельности, ориентация на про-
дукт деятельности, методическая соотнесен-
ность.  

Рассмотрим эти признаки более подроб-
но. 

1. Соотнесенность с объективной реаль-
ной действительностью предполагает наличие 
социально и личностно значимой проблемы, 
решение которой требует интегрированных 
знаний. Как утверждают немецкие исследова-
тели, проект вытекает и развивается из кон-
кретной ситуации. Эта ситуация может воз-
никнуть в процессе работы над какой-либо 
учебной темой, в ходе обсуждения прочитан-
ного текста, актуальных событий и т.п., когда 
обнаруживаются дефицит знаний, неспособ-
ность решить возникшую задачу, что вызыва-
ет желание глубже исследовать создавшуюся 
проблему [4, 6–11]. 

2. Соотнесенность с субъектом деятель-
ности предполагает ориентацию на интерес 
учащихся, их самоорганизацию и ответствен-
ность. Тема проекта не должна навязываться 
учащимся, инициатива должна исходить от 
детей, которые сами с помощью имеющихся у 
них знаний и опыта должны попытаться ре-
шить поставленную задачу. Учитель же ока-
зывает им языковую и организаторскую дело-
вую поддержку [5]. О новой роли учителя го-
ворит и Р. Вике, подчеркивая, что учитель 
организует «мониторинг, а не является конт-
ролером» [6]. Задача учителя – вызвать инте-
рес к той  или иной проблеме. Если это ему 
удается, занятие становится интересным и це-
ленаправленным, освоение материала – 
осмысленным, а работа учащихся – увлека-
тельной, познавательной и мотивированной. 

Фактор соотнесенности проектного обу-
чения с субъектом деятельности предполагает 

воспитание у учащихся чувства ответственно-
сти за свою работу и за общее дело, желание 
выполнить порученное группе задание. От 
этой характеристики проектного метода, как 
отмечает Р. Вике, зависит, является ли урок 
проектным или нет [6]. 

Осознанная взаимозаинтересованность 
членов проектной группы, установившееся до-
верие благодаря психологически комфортной 
атмосфере являются в не меньшей степени, 
чем другие факторы (умение работать само-
стоятельно, интерес к теме исследования и 
другие), основой для успешной продуктивной 
деятельности. 

3. Методическая соотнесенность проекта 
предполагает учет уровня обученности и обу-
чаемости учащихся, их предметных знаний, 
общеучебных и специально учебных умений, 
их социальной компетентности, т.е. умений 
взаимодействия с членами группы. Успеш-
ность проекта зависит во многом от того, на-
сколько глубоко осознана цель проекта всеми 
членами команды. Важной составляющей 
методической организации проектной дея-
тельности является целостное обучение, т.е. 
включение всей психической сферы личности: 
творческой, когнитивной, эмоциональной, со-
циальной, моторно-двигательной, волевой. 

Использование целостного обучения при 
работе над проектом помогает связать чувст-
венный опыт учащихся с их деятельностной 
ориентацией, сближает школу и жизнь, тео-
рию и практику, позволяет ученикам выйти за 
рамки академических школьных будней. 

4. Ориентация на продукт деятельности. 
Р. Вике считает, что проект ориентирован 
главным образом на результат, т.е. на продукт 
деятельности. Именно в продукте проекта реа-
лизуются, на его взгляд, весь процесс проект-
ной деятельности, его целенаправленность, 
социальная и практическая значимость, само-
стоятельность, целостность, в то время как 
традиционный урок довольствуется более 
скромным результатом. «В проектном обуче-
нии под продуктом понимается то, что можно 
назвать учебным успехом, практической цен-
ностью. В конечных продуктах заключена 
огромная мотивация, которая важна для об-
щей организации урока» [6]. Н.Б. Крылова 
рассматривает продукт как реальный практи-
ческий результат познавательной и практичес-
кой проектной деятельности учащегося. Он 
должен быть получен в предметно-вещевой 
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форме и в форме завершенной, социально зна-
чимой деятельности [2, 9]. Весь смысл проект-
ной работы заключается, по мнению многих 
исследователей, в результате деятельности, 
которая завершается презентацией созданного 
продукта. По мнению Р. Вике, продукт, поми-
мо всего прочего, отражает процесс его созда-
ния [7]. 

Требования к использованию метода 
проектов, по мнению С.Н. Бабиной [8], А.К. 
Мынбаевой, З.М. Садвакасовой [9], состоят в 
следующем: 

1. Наличие значимой в исследователь-
ском, творческом плане проблемы (задачи), 
требующей интегрированного знания, иссле-
довательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, позна-
вательная значимость предполагаемых резуль-
татов.  

3. Самостоятельная (индивидуальная, 
парная, групповая) деятельность учащихся.  

4. Структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных резуль-
татов). 

5. Использование исследовательских ме-
тодов, предусматривающих определенную по-
следовательность действий: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач иссле-
дования; выдвижение гипотезы их решения; 
обсуждение методов исследования; обсужде-
ние способов оформления конечных результа-
тов (презентаций, защиты, творческих отче-
тов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и 
анализ полученных данных; подведение ито-
гов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение новых проблем исследо-
вания. 

6. Материальные результаты выполнен-
ных проектов, т.е. определенным образом 
оформленные (видеофильм, альбом, бортжур-
нал «путешествий», компьютерная газета, аль-
манах, доклад и т.д.).  

7. Обязательная презентация результа-
тов, которая может быть представлена в виде 
научного доклада, деловой игры, демонстра-
ции видеофильма, экскурсии, телепередачи, 
научной конференции, спортивной игры, 
спектакля, путешествия, рекламы, пресс-кон-
ференции. 

Критерии оценки проекта должны быть 
понятны, их должно быть не более 7–10. Оце-
ниваться, прежде всего, должно качество ра-
боты в целом, а не только презентация [8, 9]. 

На опыте учителя математики Вайман 
Натальи Михайловны [10] рассмотрим проект 
по теме «Делимость натуральных чисел», 
выполненный по учебнику Н.Я. Виленкина и 
др. 

Тип проекта – информационный, прак-
тико-ориентированный. 

Средняя продолжительность – 1–2 меся-
ца. 

Цель проекта – создание условий для 
углубления и систематизации знаний по теме 
«Делимость натуральных чисел». 

Задачи проекта: 
• изучить исторические сведения по дан-

ной теме; 
• систематизировать определения и пра-

вила; 
• систематизировать задачи по данной 

теме; 
• изготовить продукт для кабинета мате-

матики, который можно использовать на уро-
ках. 

Класс был разделен на три группы. 
I группа собирала исторические факты, 

относящиеся к данной теме, нашла старинные 
способы деления («золотое деление», «гале-
ра», метод зачеркиваний, притчи и т.д.). Мате-
риал оформили в виде свитка. Приемы устно-
го счета и признаки делимости (они изучаются 
в 6 классе) были предложены в виде пособия 
для устного счета (модель цирка). Правила, 
определения и свойства были собраны в кра-
сочной папке. 

II группа работала над задачами. Уча-
щиеся пытались систематизировать их, со-
ставляли схемы, подбирали к ним задачи, со-
ставляли свои задачи. 

• Во сколько раз больше, меньше. 
• Задачи, решаемые с помощью уравне-

ний. 
• Задачи на движение. 
• Задачи с использованием формул. 
• Задачи с лишними данными. 
• Задачи на части. 
• Задачи «с подвохом». 
Большой интерес вызвало составление 

задач (выбрали тему о живой природе) и 
оформление результата. Были изготовлены 
модели домов, транспорта и т.д., получился 
небольшой красочный городок. Задачи нахо-
дились внутри моделей. 

III группа работала над составлением 
тестов, кроссвордов по данной теме. Также 
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были представлены интересные задания в фор-
ме числовых мельниц, цепочек вычислений. 

В I группе доминирующей была инфор-
мационная деятельность, II и III – практико-
ориентированная. 

На заключительном этапе работы: 
1) проведена защита проектов; 
2) выполнен самоанализ работы группы 

и анализ результатов работы других групп; 
3) проведена экспертиза проектов в рам-

ках работы экспертной группы, в которую 
входили учащиеся 8 класса, родители и руко-
водитель проекта. 
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Conclusion 
The article discusses the main features of project-

based learning: correlation with objective reality; corre-
lation with the subject of the orientation of the product, 
methodical correlation. As well as the requirements for 
using the method of the projects. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ 
 

Ищанова Р.С., Сизоненко А.М. 
 

В Костанайской области насчитывается 
451 малокомплектная школа (МКШ), в кото-
рых обучаются 35080 учащихся. 

Характерная особенность данного типа 
общеобразовательного учреждения связана с 
малокомплектностью в школе и малой напол-
няемостью классов. В статистике Министерст-
ва образования и науки Республики Казахстан 
установлен основной признак малокомплект-
ной школы – наличие малочисленного контин-
гента учащихся: начальная школа с контин-
гентом до 40 учащихся, основная школа с кон-
тингентом до 100 учащихся и средняя с кон-
тингентом до 280 учащихся. 

Малочисленность учащихся в школе, 
малая наполняемость в классе порождают та-
кие особенности в малокомплектной школе, 
как класс – комплект и многопредметность в 
деятельности учителя. Этими особенностями 
и обусловлены сложности в организации учеб-
ного процесса. 

Учитель малокомплектной школы, нахо-
дясь в условиях педагогического одиночества, 
испытывает в своей деятельности серьезные 
трудности, это: 

- тяжесть психологической нагрузки при 
работе с детьми разного возраста в пределах 
одного класса-комплекта; 

- недостаточность научно-методической 
литературы по малокомплектной школе; 

- недостаточность профессиональной 
подготовки для работы в классах-комплектах; 

- незнание приемов организации позна-
вательной деятельности каждого ученика в 
классе-комплекте и ряд других. 

Таким образом, учитель малокомплект-
ной школы в своей деятельности нуждается в 
квалифицированной профессиональной и ме-
тодической помощи. 

Региональный центр повышения квали-
фикации педагогических кадров при Коста-
найском государственном педагогическом 
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