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ВВЕДЕНИЕ 

 

Метод проектов предполагает определенную совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий уча-

щихся с обязательной презентацией этих результатов. Как педаго-

гическая технология, метод проектов включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути. 

Цель метода проектов - научить обучающихся самостоятель-

но мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, способность прогнозировать результа-

ты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Метод проектов не является принципиально новым в ми-

ровой педагогике. Он возник еще в 1920-е годы нынешнего столе-

тия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он 

с идеями гуманистического направления в философии и образова-

нии, разработанными американским философом и педагогом Дж. 

Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предла-

гал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интересом 

именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать 

детям их собственную заинтересованность в приобретаемых знани-

ях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но для чего, 

когда? Вот тут-то и требуется проблема, взятая из реальной жизни, 

знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необ-

ходимо приложить полученные знания и новые, которые еще пред-

стоит приобрести. Где, каким образом? Учитель может подсказать 

новые источники информации или просто направить мысль школь-

ников в нужную сторону для самостоятельного поиска. Но в ре-

зультате обучающиеся должны самостоятельно и совместными 

усилиями решить проблему, применив необходимые знания подчас 

из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. 

Решение проблемы, таким образом, приобретает контуры проект-

ной деятельности. Разумеется, со временем реализация метода про-
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ектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи сво-

бодного воспитания, она становится в настоящее время интегриро-

ванным компонентом вполне разработанной и структурированной 

системы образования. 

Но суть ее остается прежней — стимулировать интерес 

обучаемых к определенным проблемам, предполагающим владение 

некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, преду-

сматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать 

практическое применение полученных знаний. Другими словами, 

от теории к практике — соединение академических знаний с праг-

матическими при соблюдении соответствующего баланса на каж-

дом этапе обучения. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить» — вот основной тезис современного пони-

мания метода проектов, который и привлекает многие образова-

тельные системы, стремящиеся найти разумный баланс между ака-

демическими знаниями и прагматическими умениями. 

 

Методологические принципы проектного обучения : 

  процесс работы не менее важен, чем ее результаты; 

   учебный  процесс выстраивается  не в логике изучае-

мых предметов, а в логике деятельности; 

   опыт разрешения пусть локальной, но целостной про-

блемы воспитывает привычку доводить дело до конца, 

не останавливаясь на полпути; 

   допустимость выполнения проекта в индивидуальном 

темпе создает равные возможности для личностного ро-

ста всех обучающихся; 

  система проектного обучения влияет на мотивационную 

сферу, повышая интерес, как к процессу учебной дея-

тельности, так и к ее результату; 

   гуманистический  смысл  системы проектного обучения 

состоит в том, что она не просто предполагает деятель-

ность обучающихся по решению новых для них задач, но 

и преследует в качестве основной конечной цели разви-

тие их творческих способностей. 

 

Ведущие идеи организации проектной деятельности: 

    в центре деятельности  - обучающийся, педагог 
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обеспечивает содействие развитию его индивидуально-

сти и самореализации;  

  проектированию можно научиться. Для этого необхо-

димо желание что-то сделать самостоятельно или вместе 

с другими, осуществить свою идею, решить какую-либо 

проблему, принести кому-то пользу, 

  каждому предоставляется возможность свободно вы-

бирать (тему, вид,  продолжительность,  форму  проек-

та).  Выбор  предполагает ответственность за свою дея-

тельность и ее результат; 

  индивидуальный темп работы над проектом обеспе-

чивает выход каждого участника проекта на свой уро-

вень развития; 

  проектная деятельность должна быть практически зна-

чимой, результатом проекта должен быть некоторый 

продукт; Выбор предполагает ответственность за свою 

деятельность и ее результат. 

 

Проектная деятельность реализуется в опыте автономного 

поведения (автономность) и опыте межсубъектного взаимодей-

ствия (совместность), при этом формируются умения и навыки 

проектирования. 

Требования к педагогическим кадрам при реализации 

проектной деятельности: 

 высокая профессиональная компетентность; 

 активная научно-методическая деятельность; 

 стремление к самообразованию и самосовершенствова-

нию; 

 высокий уровень теоретической подготовки по пробле-

ме; 

 общекультурная эрудированность; 

 владение возрастной психологией; 

 наличие организаторских способностей; 

 доброжелательность, педагогический такт. 

 

Ключевые компетенции – это умения и навыки в любой 

области деятельности. Это заказ общества к подготовке его граж-

дан в современных условиях жизни.  
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Наиболее полный набор ключевых компетенций (по 

А.В.Хуторскому): 

 целостно - смысловые компетенции,  

 общекультурные компетенции,  

 учебно -познавательные,  

 информационные,  

 коммуникативные,  

 социально - трудовые компетенции,  

 компетенции личностного самосовершенствования.  

    

1. Информационная компетенция. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности 

обучающегося с информацией. 

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности обучающегося  

для  получения информации из разных источников (телевидение, 

Интернет, видео и аудиозаписей, средств массовой информации).  

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компью-

тер) и информационных технологий (аудио-, видеозапись, элек-

тронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоя-

тельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически осмыс-

ливать ее. 

 

2. Коммуникативная компетенция. 

Формирует интерес к  процессу общения и сотрудничества, а не 

только к его результату. Ребята должны понимать, что сотрудниче-

ство, общение - это диалог, требующий умения слушать и умерять 

свой «монологический пыл», проявлять терпимость и к идеям, и к 

недостаткам партнера. Наконец, важна установка на то, что и в со-

трудничестве, и в общении надо не только что-то получать самому, 

но и отдавать другим.  

 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

Это совокупность компетенций обучающегося в сфере самостоя-

тельной познавательной деятельности, под ними подразумеваются 

все мыслительные операции, на которые способен человеческий 

ум: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систе-

матизация.  
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Сюда же входят знания и умения целеполагания, планирования, 

организации, контроля, анализа, самооценки и регулирования 

учебно-познавательной деятельности, а также владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

 

4. Общекультурная компетенция. 

Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых обучаю-

щийся должен быть хорошо осведомлен, обладать знаниями и опы-

том деятельности. Данная компетенция направлена на то, чтобы 

осваивать способы физического, духовного, интеллектуального 

саморазвития в  собственных интересах и возможностях, что выра-

жается в непрерывном развитии личностных качеств, формирова-

нии культуры мышления и поведения, забота о собственном здоро-

вье, комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедея-

тельности. 

 

     Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностный  

подход  в  обучении являются: 

 Технология проблемного обучения;  

 Технология проектного обучения;  

 Технология развития критического мышления.  

Компетентностный подход призван способствовать расшире-

нию информационного поля для усвоения учащимися новых видов 

знаний, совершенствование творческой деятельности и умения ре-

шать личностно-значимые проблемы в условиях социума. 

    Позволит ли компетентностный подход к подготовке учителя 

преодолеть отчуждение обучающегося от содержания образования 

и выделить в нем личностно-значимую основу покажет время.  

Расширение образовательного пространства и индивидуализация 

обучения  возможно только при вовлечении каждого обучающегося 

в активный познавательный процесс. Таким образом, разработан-

ный ещё в первой половине ХХ века метод  учебных проектов 

вновь стал актуальным в современном информационном обществе. 

Учебный проект – это самостоятельная познавательная, творче-

ская или игровая деятельность обучающегося  по исследованию и 

решению или исследованию какой-либо проблемы, направленная 

на создание результата в виде реального объекта или разного рода 

теоретического (интеллектуального) продукта. Роль учителя в этой 

ситуации меняется: он перестает быть единственным источником 
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знаний, а лишь подсказывает пути поиска необходимой информа-

ции и помогает приобрести опыт самостоятельной деятельности. 

В литературе проект определяют следующим образом «проект 

– это пять «П»: 

1. проблема, 

2. проектирование (планирование), 

3. поиск информации, 

4. продукт  (создание проектного продукта), 

5. презентация проектного продукта.  

С точки зрения учителя - внедрение метода проектов позво-

ляет расширить образовательное пространство, помогает учителю 

повышать свою квалификацию, осваивать новые формы деятельно-

сти, а также способствовать развитию межличностных отношений 

и социализации учащихся.  

Учебный проект с точки зрения ученика – это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, поз-

воляющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый резуль-

тат. То, что не может сделать один обучающийся, в совместной 

деятельности оказывается вполне достижимым, причем на основе 

собственных, самостоятельных усилий. 

 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ 

 

В основе метода проектов лежит развитие компетенций 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов — это из области дидактики, частных методик, 

если он используется в рамках определенного предмета. Метод — 

дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретиче-

ского знания, той или иной деятельности. Это путь познания, спо-

соб организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о 

методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения ди-

дактической цели через детальную разработку проблемы (техноло-

гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. В 

основу метода проектов положена идея, составляющая суть поня-
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тия «проект», его прагматическая направленность на результат, 

который получается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Ме-

тод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, кото-

рую обучающеся выполняют в течение определенного отрезка вре-

мени. Этот метод органично сочетается с групповым (cooperative 

learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполага-

ет решение какой-то проблемы. А решение проблемы предусмат-

ривает, с одной стороны, использование совокупности разнообраз-

ных методов и средств обучения, а с другой - необходимость инте-

грирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проек-

тов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это теорети-

ческая проблема - то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высо-

кой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 

обучения и развития обучающихся. Недаром эти технологии отно-

сят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 

жизни человека постиндустриального общества. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане про-

блемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследова-

тельского поиска для ее решения (например, исследование демо-

графической проблемы в разных регионах мира; создание серии 

репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; 

проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду и 

т.п.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость пред-

полагаемых результатов (например, доклад в соответствующие 

службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, 

влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в раз-

витии данной проблемы; совместный с партнером по проекту вы-
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пуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана 

леса в разных местностях, план мероприятий и т.п.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) дея-

тельность обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских .методов, предусматриваю-

щих определенную последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение  методов исследования (статистических,  экспери-

ментальных, наблюдений и пр.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презен-

таций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одних случаях учителя определяют тематику с уче-

том учебной ситуации по своему предмету, естественных профес-

сиональных интересов, интересов и способностей обучающихся. В 

других — тематика проектов, особенно предназначенных для вне-

урочной деятельности, может быть предложена и самими обучаю-

щимися, которые, естественно, ориентируются при этом на соб-

ственные интересы, не только чисто познавательные, но и творче-

ские, прикладные. 

Возможно, чтобы тематика проектов касалась какого-то 

теоретического вопроса школьной программы с целью углубления 

знаний отдельных обучающихся по этому вопросу, дифференциа-

ции процесса обучения (например, проблема гуманизма конца XIX 

- начала XX столетия; причины и следствия распада империй; про-

блема питания, экологии в мегаполисе и т.д.). 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то прак-

тическому вопросу, актуальному для повседневной жизни и, вместе 

с тем, требующему привлечения знаний обучающихся не по одно-

му предмету, а из разных областей, их творческого мышления, ис-

следовательских навыков. Таким образом, достигается вполне есте-

ственная интеграция знаний. 
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Например, очень острая проблема городов - загрязнение 

окружающей среды отходами быта. Проблема: как добиться пол-

ной переработки всех отходов? Тут и экология, и химия, и биоло-

гия, и социология, и физика. Или такая тема: Отечественные войны 

1812 и 1941-1945 годов - проблема патриотизма народа и ответ-

ственности власти. Здесь не только история, но и политика, этика. 

Или проблема государственного устройства США, России, Швей-

царии, Великобритании с позиций демократического устройства 

общества. Здесь потребуются знания из области государства и пра-

ва, международного права, географии, демографии, этноса и пр. 

Или проблема труда и взаимовыручки в русских народных сказках. 

Это для младших школьников, а сколько здесь потребуется от ре-

бят поисков, смекалки, творчества! Тем для проектов -

неисчерпаемое множество и перечислить хотя бы наиболее, так 

сказать, «целесообразные» - дело совершенно безнадежное, по-

скольку это - живое творчество, которое нельзя никак регламенти-

ровать. 

Результаты выполненных проектов должны быть матери-

альны, т.е. как-либо оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал 

«путешествий», компьютерная газета, альманах, доклад и т.д.). В 

ходе решения какой-либо проектной проблемы обучающимся при-

ходится привлекать знания и умения из разных областей: химии, 

физики, родного языка, иностранных языков, особенно, если речь 

идет о международных проектах. 

 

4. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ. ИХ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

 

Метод проектов и обучение в сотрудничестве (cooperative 

learning) находят все большее распространение в системах образо-

вания разных стран мира. Причин тому несколько, и корни их ле-

жат не только в сфере собственно педагогики, но, главным образом, 

в сфере социальной: 

• необходимость не столько передавать обучающимся  сумму тех 

или иных знаний, сколько научить приобретать эти знания само-

стоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для ре-

шения новых познавательных и практических задач; 

• актуальность приобретения коммуникативных навыков и уме-

ний, т.е. умений работать в разнообразных группах, исполняя раз-

ные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 
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• актуальность широких человеческих контактов, знакомства 

с разными культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

• значимость для развития человека умения пользоваться 

исследовательскими методами: собирать необходимую информа-

цию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдви-

гать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Если выпускник школы приобретает указанные выше 

навыки и умения, он оказывается более приспособленным к жизни, 

умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентиро-

ваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллекти-

вах. 

Чтобы овладеть методом проектов, необходимо прежде 

всего знать, что проекты могут быть разными и использование их в 

учебном процессе требует от учителя серьезной подготовительной 

работы. 

 

 Типология проектов 

 

Прежде всего, определимся с типологическими признака-

ми. Таковыми, с нашей точки зрения, могут быть: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, по-

исковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках од-

ной области знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта), 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира). 

 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность выполнения проекта. 

В соответствии с первым признаком можно наметить следующие 

типы проектов:  

Исследовательские 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 

участников, социальной значимости, соответствующих методов, в 

том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработ-

ки результатов. Эти проекты полностью подчинены логике иссле-
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дования и имеют структуру, приближенную или полностью совпа-

дающую с подлинным научным исследованием. Этот тип проектов 

предполагает аргументацию актуальности взятой для исследования 

темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач исследования в последовательности 

принятой логики, определение методов исследования, источников 

информации, выбор методологии исследования, выдвижение гипо-

тез решения обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, 

в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, обо-

значение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Творческие 

Следует оговориться, что проект всегда требует творческо-

го подхода и в этом смысле любой проект можно назвать творче-

ским. При определении типа проекта выделяется доминирующий 

аспект. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют 

детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

жанру конечного результата, обусловленной этим жанром и приня-

той группой логике совместной деятельности, интересам участни-

ков проекта. В данном случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, сочине-

нии, видеофильме, драматизации, спортивной игре, празднике, экс-

педиции и т.п.). Однако оформление результатов проекта требует 

четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, дра-

матизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репор-

тажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и 

пр. 

Ролевые, игровые 

В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержа-

нием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выду-

манные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты 

этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вы-

рисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 

высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая. 
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Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор инфор-

мации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 

так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной 

структуры, возможности систематической коррекции по ходу рабо-

ты. Структура подобного проекта может быть обозначена следую-

щим образом: 

Цель проекта, его актуальность — источники информации 

(литературные, средства СМИ, базы данных, включая электронные, 

интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, 

проведение «мозговой атаки» и пр.), - обработка информации (ана-

лиз, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументи-

рованные выводы) — результат (статья, реферат, доклад, видео и 

пр.) -презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в 

телеконференции и т п.). 

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной частью, модулем. 

Структура исследовательской деятельности с целью информацион-

ного поиска и анализа очень схожа с предметно-исследовательской 

деятельностью, описанной выше: 

• предмет информационного поиска; 

• поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов; 

• аналитическая работа над собранными фактами; выводы; 

• корректировка первоначального направления (если требуется); 

• дальнейший поиск информации по уточненным направлениям; 

• анализ новых фактов; 

• обобщение; 

• выводы (и так далее — до получения данных, удовлетворяющих 

всех участников проекта); 

• заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирова-

ние, презентация, внешняя оценка). 

Практико-ориентированные (прикладные) 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Причем этот результат обя-

зательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(документ, созданный на основе полученных результатов исследо-

вания — по экологии, биологии, географии, агрохимии, историче-

ского, литературоведческого и прочего характера, программа дей-
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ствий, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, обществе, проект закона, справочный 

материал, словарь, например, обиходной школьной лексики, аргу-

ментированное объяснение какого-то физического, химического 

явления, проект зимнего сада школы и т.д.). 

Такой проект требует тщательно продуманной структуры, 

даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформления резуль-

татов проектной деятельности, и участия каждого в оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы в плане поэтапных обсуждений, коррек-

тировки совместных и индивидуальных усилий, в организации пре-

зентации полученных результатов и возможных способов их внед-

рения в практику, а также систематической внешней оценки проек-

та. 

По второму признаку — предметно-содержательной обла-

сти— можно выделить следующие два типа. 

 

Монопроекты 

Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного 

предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или 

темы (например, в курсе физики, биологии, истории и т.д.) в ходе 

серии уроков. Разумеется, работа над монопроектами предусматри-

вает подчас применение знаний и из других областей для решения 

той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле физиче-

ского или исторического знания и т.д. Подобный проект также тре-

бует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые 

ученики предположительно должны приобрести в результате. За-

ранее планируется логика работы на каждом уроке по группам (ро-

ли в группах распределяются самими учащимися), форма презента-

ции, которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто 

работа над такими проектами имеет свое продолжение в виде ин-

дивидуальных или групповых проектов во внеурочное время 

(например, в рамках научного общества учащихся). 

 

Типы проектов 

 

•литературно-творческие проекты — это наиболее распростра-

ненные типы совместных проектов. Дети разных возрастных групп, 



17 

 

разных стран мира, разных социальных слоев, разного культурного 

развития, наконец, разной религиозной ориентации объединяются в 

желании творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сце-

нарий видеофильма, статью в газету, альманах, стихи и пр.  

•естественно-научные проекты чаще всего бывают исследователь-

скими, имеющими четко обозначенную исследовательскую задачу 

(например, состояние лесов в данной местности и мероприятия по 

их охране; самый лучший стиральный порошок; дороги зимой и 

пр.); 

•экологические проекты также чаще всего требуют привлечения 

исследовательских, поисковых методов, интегрированного знания 

из разных областей. Они могут быть одновременно и практико-

ориентированными (кислотные дожди; флора и фауна наших лесов; 

памятники истории и архитектуры в промышленных городах; бес-

призорные домашние животные в городе и т.п.); 

•языковые (лингвистические) проекты чрезвычайно популярны, 

поскольку касаются проблемы изучения иностранных языков, что 

особенно актуально в международных проектах и по тому вызыва-

ет живейший интерес участников проектов. Подробнее об этих 

проектах будет рассказано ниже, в ч. II; 

• культуроведческие проекты связаны с историей и традициями 

разных стран. Без культуроведческих знаний очень трудно работать 

в совместных международных проектах, так как необходимо хоро-

шо разбираться в особенностях национальных и культурных тради-

ций партнеров, их фольклоре; 

• спортивные проекты объединяют ребят, увлекающихся каким- 

либо видом спорта. Часто в ходе таких проектов они обсуждают 

предстоящие соревнования любимых команд (чужих или своих 

собственных); методики тренировок; делятся впечатлениями от 

каких-то новых спортивных игр; обсуждают итоги крупных меж-

дународных соревнований и пр.); 

• географические проекты могут быть исследовательскими, при-

ключенческими и пр. 

•исторические проекты позволяют их участникам исследовать са-

мые разнообразные исторические проблемы; прогнозировать раз-

витие событий (политических и социальных), анализировать какие-

то исторические события, факты; 

•музыкальные проекты объединяют партнеров, интересующихся 

музыкой. Возможно, это будут аналитические проекты или творче-



18 

 

ские, в которых ребята могут даже совместно сочинять какое-то 

музыкальное произведение и т.д. 

 

Межпредметные 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во 

внеурочное время. Это — либо небольшие проекты, затрагивающие 

два-три предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 

общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие 

проекты требуют очень квалифицированной координации со сто-

роны специалистов, слаженной работы многих творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

По характеру координации проекты могут быть разных ти-

пов. 

С открытой, явной координацией 

В таких проектах координатор проекта выполняет свою 

собственную функцию, ненавязчиво направляя работу его участни-

ков, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта, 

деятельность отдельных его исполнителей (например, если нужно 

договориться о встрече в каком-то официальном учреждении, про-

вести анкетирование, интервью специалистов, собрать репрезента-

тивные данные и т.д.). 

 

Со скрытой координацией 

(это относится, главным образом, к телекоммуникацион-

ным проектам) 

В таких проектах координатор не обнаруживает себя ни в 

сетях, ни в деятельности групп участников в своей функции. Он 

выступает как полноправный участник проекта (один из...). В од-

ном случае профессиональный детский писатель выступал как 

участник проекта, стараясь «научить» своих «коллег» грамотно и 

литературно излагать свои мысли по различным поводам. В конце 

этого проекта был издан интереснейший сборник детских рассказов 

по типу арабских сказок. 

О телекоммуникационных проектах мы поговорим позже, в 

ч. II, здесь же нам важно разобраться в самом методе и в возмож-

ных типах проектов. 

По характеру контактов проекты бывают разных типов:  

Внутренние или региональные (в пределах одной страны) 
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Это проекты, организуемые либо внутри одной школы, 

междисциплинарные, либо между школами, классами внутри реги-

она, одной страны (это относится также только к телекоммуника-

ционным проектам). 

Международные (участники проекта являются представи-

телями разных стран) Эти проекты представляют собой исключи-

тельный интерес, о чем подробнее будет рассказано в ч. II, по-

скольку для их реализации требуются средства информационных 

технологий. 

По количеству участников проектов можно выделить про-

екты: 

• личностные (между двумя партнерами, находящимися в 

разных школах, регионах, странах); 

• парные (между парами участников); 

• групповые (между группами участников). 

В последнем случае очень важно правильно, с методиче-

ской точки зрения, организовать групповую деятельность участни-

ков проекта (как в группе своих обучающимся , так и в объединен-

ной группе ребят из различных школ, стран и т.д.). Роль педагога 

здесь особенно велика. 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

• краткосрочными (для решения небольшой проблемы или 

части более крупной проблемы), которые могут быть разработаны 

на нескольких уроках по программе одного предмета или как меж-

дисциплинарные; 

• средней продолжительности (от недели до месяца); 

• долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

Как правило, работа над краткосрочными проектами про-

водится на уроках по отдельному предмету, иногда с привлечением 

знаний из другого предмета. Что касается проектов средней и зна-

чительной продолжительности, то они — обычные или телекомму-

никационные,  внутренние или  международные являются меж-

дисциплинарными и содержат достаточно крупную проблему или 

несколько взаимосвязанных проблем, а потому могут представлять 

собой программу проектов. Но об этом позднее. Такие проекты, как 

правило, проводятся во внеурочное время, хотя отслеживать их 

можно и на уроках. 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится 

иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются 

признаки исследовательских и творческих (например, одновремен-
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но практико-ориентированных и исследовательских). Каждый тип 

проекта характеризуется тем или иным видом координации, срока-

ми исполнения, этапностью, количеством участников. Поэтому, 

разрабатывая тот или иной проект, надо иметь в виду признаки и 

характерные особенности каждого из них. 

В работе над проектами, не только исследовательскими, но 

и многими другими, используются разные методы самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. Среди них исследова-

тельский метод занимает едва ли не центральное место и, вместе с 

тем, вызывает наибольшие трудности. Поэтому нам представляется 

важным кратко остановиться на характеристике этого метода. Ис-

следовательский метод, или метод исследовательских проектов, 

основан на развитии умения осваивать окружающий мир на базе 

научной методологии, что является одной из важнейших задач об-

щего образования.  

Учебный исследовательский проект структурируется в со-

ответствии с общенаучным методологическим подходом: 

• определение целей исследовательской деятельности (этот этап 

разработки проекта определяется учителем); 

• выдвижение проблемы исследования по результатам анализа ис-

ходного материала (предпочтительно, чтобы этот этап предусмат-

ривал самостоятельную деятельность обучающихся в классе, 

например в форме «мозговой атаки»); 

• формулировка гипотезы о возможных способах решения постав-

ленной проблемы и результатах предстоящего исследования; 

• уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора 

и обработки необходимых данных, сбор информации, ее обработка 

и анализ полученных результатов, подготовка соответствующего 

отчета и обсуждение возможного применения полученных резуль-

татов. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода 

на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя гото-

вых знаний он превращается в организатора познавательной дея-

тельности обучающимся. Изменяется и психологический климат в 

классной комнате, так как учителю приходится переориентировать 

свою учебно-воспитательную работу и работу обучающихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого харак-

тера. 
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Отдельно следует сказать о необходимости организации 

внешней оценки всех проектов, поскольку только таким образом 

можно отслеживать их эффективность, сбои, необходимость свое-

временной коррекции. Характер этой оценки в большой степени 

зависит как от типа проекта, так и от его темы (содержания), усло-

вий проведения. Если это - исследовательский проект, то он с неиз-

бежностью включает в себя этапность проведения, причем успех 

всего проекта во многом зависит от правильно организованной ра-

боты на отдельных этапах. Поэтому необходимо отслеживать та-

кую деятельность поэтапно, оценивая ее шаг за шагом. При этом 

здесь, как и при обучении в сотрудничестве, оценка необязательно 

должна выражаться в виде отметок. Возможны разнообразные 

формы поощрения, вплоть до самого обычного: «Все правильно. 

Продолжайте» или «Надо бы остановиться и подумать. Что-то не 

клеится. Обсудите». В проектах игровых, предусматривающих со-

ревновательный характер, целесообразно использовать балльную 

систему (от 12 до 100 баллов). В творческих проектах часто бывает 

невозможно оценить промежуточные результаты. Но отслеживать 

работу все равно необходимо, чтобы вовремя придти на помощь, 

если потребуется (но не в виде готового решения, а в виде совета). 

Другими словами, внешняя оценка проекта (как промежуточная, 

так и итоговая) необходима, но она принимает различные формы, в 

зависимости от множества факторов. Учитель или доверенные не-

зависимые внешние эксперты (например, учителя и обучающиеся  

из параллельных классов, не участвующие в проекте) проводят по-

стоянный мониторинг совместной деятельности, но не навязчиво, а 

тактично, в случае необходимости оказывая ребятам помощь. 

Следует остановиться и на общих подходах к структуриро-

ванию проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, 

количества участников. 

2. Далее учителю необходимо продумать возможные вариан-

ты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной те-

матики. Сами же проблемы выдвигаются обучающимся  с подачи 

учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие опреде-

лению проблем, видеоряд с той же целью и т.д.). Здесь уместна 

«мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информа-

ции, творческих решений. 
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4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта 

по своим индивидуальным или групповым исследовательским, 

творческим задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения получен-

ных данных в группах (на уроках или на занятиях в научном обще-

стве, в групповой работе в библиотеке, медиатеке и пр.). 

6. Необходимым этапом выполнения проектов является их 

защита, оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, эксперти-

зой, объявлением результатов внешней оценки, формулировкой 

выводов. 

 

5.ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

 

• значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекват-

ность их изучаемой тематике; 

• корректность используемых методов исследования и мето-

дов обработки получаемых результатов; 

• активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

• коллективный характер принимаемых решений; 

• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участ-

ников проекта; 

• необходимая и достаточная глубина проникновения в про-

блему, привлечение знаний из других областей; 

• доказательность принимаемых решений, умение аргумен-

тировать свои заключения, выводы; 

• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы.  

 

6.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Организация проектной работы позволит: 

 усовершенствовать существующую в школе систему по 

организации проектной деятельности; 

 создать систему подготовки педагогических кадров для 

работы с обучающимися, выполняющими проекты; 

 повысить количественные показатели успешности обу-

чающихся (участие и победы в конкурсах, фестивалях, 
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проектах различного уровня, повышение качества зна-

ний); 

 улучшить качественные показатели по удовлетворению 

спроса обучающихся и родителей на образовательные 

услуги, позволяющие развивать индивидуальность и 

творческий потенциал школьников; 

 обобщить результаты работы по применению метода 

проектов в образовательном процессе; 

 повысить качество образования. 

В результате осуществления проектной деятельности у 

обучающихся должны: 

 сформироваться компетенции проектирования; 

  универсальные учебные действия - работать в автоном-

ном режиме (автономность) и умения коммуникативного 

характера (совместность); 

 появиться опыт социального взаимодействия, сотрудни-

чества, сотворчества; 

 повысится интерес к учебным предметам и сформиро-

ваться внутренняя познавательная мотивация; 

 повысится уровень активности, самостоятельности 

школьников и качество знаний; 

 сформироваться умения пользоваться информационны-

ми ресурсами и средствами коммуникации. 

 

7.УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Процесс обучения строится на основе выполнения проек-

тов. 

Обучающийся должен обладать целым набором когнитив-

ных и моторных навыков, которые развиваются в процессе различ-

ных видов деятельности, в которые учитель его включает. 

Проект - замысел, план, разработка плана. 

Проектирование - осуществление проекта. Цель проекта - 

сформировать систему интеллектуальных компетенций обучаю-

щихся, воплощенных в конечный, конкурентоспособный  продукт, 

содействовать развитию творческой личности. Учебное проектиро-

вание решает следующие задачи: 

* формирование потребностей в творческой деятельности; 

* обучение приемам творческой деятельности; 
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* развитие самостоятельности мышления, смелости в выдвиже-

нии идей; 

* показать доступность и увлекательность в разработке и реали-

зации творческого проекта; 

* развитие способностей, необходимых для любого вида творче-

ства: фантазии, воображения, предвидения, умения принимать не-

стандартные решения; 

* формирование навыков работы, применение их в практиче-

ской деятельности. Проектная деятельность имеет свои особенно-

сти и включает в себя ряд условных этапов: 

1. Поисково-исследовательский: 

* краткая формулировка задачи, поиск и анализ проблемы или 

темы предложенного проекта (объекта проектной деятельности); 

* сбор, изучение, исследование необходимой информации, в том 

числе с помощью информационных банков, каталогов и других 

источников, проработка оптимальной идеи; 

* планирование проектной деятельности: 

a. определение критериев, которым должно соответствовать 

проектируемое изделие; 

b. исследование вариантов конструкции объекта труда (моде-

ли, изделия, поделки) на основе требований дизайна, экономиче-

ской оценки; 

c. выбор и проработка наиболее оптимального варианта кон-

струкции и технологии изготовления изделия. 

2. Технологический: 

* составление конструкторской и технологической документа-

ции; 

* практическая реализация проекта, подбор необходимых мате-

риалов, инструментов, приспособлений и оборудования в соответ-

ствии с возможностями и имеющимися ресурсами; 

* внесение при необходимости, изменений в проект; 

* соблюдение  культуры труда; 

* текущий контроль. 

3. Заключительный: 

* оценка качества проекта 

* анализ результатов выполнения темы проекта (объекта проект-

ной деятельности), испытание его на практике, защита; 

* изучение возможностей использования результатов проектной 

деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в кон-

курсах и выставках проектов 
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Необходимо помнить, что данная схема является не единственной, 

существуют и другие варианты. Количество основных этапов про-

ектной деятельности, внутренних компонентов, доступных для вы-

полнения обучающимися, меняется в зависимости от их возраста и 

развития. 

Содержание каждого этапа, его предназначение в проект-

ной деятельности рассмотрим подробно. 

Поисково-исследовательский этап предусматривает 

определение потребностей и возможностей деятельности, основан-

ной на умении генерировать и анализировать, формулировать тему 

учебного проекта (проблемы). Потребности в проектной деятельно-

сти существуют везде: дома, в школе, в бизнесе. Они определяют 

тему проекта и способствуют формированию внутренней мотива-

ции и приобретению обучающимися  новых знаний. Поисково-

исследовательский этап - позволит уточнить тему проекта, сделать 

проектную деятельность более осмысленной и конкретной. Для 

этого необходимо собрать информацию и проанализировать ее. 

Полученная информация позволит выдвинуть спектр идей 

и на основе анализа выбрать лучшую оптимальную идею. Ее иссле-

дование дает возможность оценить реализуемость, дизайнерские 

качества будущего изделия, его себестоимость, экологичность, ор-

ганизовать рабочее место, наметить пути изготовления и эффек-

тивные режимы применения. 

Технологический этап включает в себя планирование, со-

ставление документации, организацию безопасных условий труда, 

соблюдение технологической дисциплины, культуры труда, каче-

ства выполнения работы. Этот этап является центральным, осново-

полагающим, систематизирующим, связанным с продуктивной дея-

тельностью, результатом которой является объект проектной дея-

тельности, например - исследовательская работа по проблемам , 

например, технологии (изделие, модель, сувенир). 

Заключительный этап включает определение и презента-

цию работы, ее оценку исполнителем, другими обучающихся  и 

учителями. В качестве оценки результата выполнения проекта мо-

гут использоваться конструктивные, технологические, экономиче-

ские и маркетинговые критерии, оригинальность и качество выпол-

нения проекта (см. таблицу 1,2). 

Логика выполнения проектов основывается на включении обучаю-

щихся во все этапы проектной деятельности, коллективную и ин-

дивидуальную работу, сотрудничество в группах. 
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Система обучения обучающихся проектной деятельности 

остается «открытой», в нее могут добавляться те или иные дидак-

тические приемы, методы обучения, учитывающие различные фак-

торы и условия целостного решения технологической проблемы. 

Проектная деятельность 

Этапы 

проектной дея-

тельности 

Характеристика этапов проектной деятельности 

Поисково-

исследователь-

ский 

* определение цели и задачи проекта 

* сбор информации 

* планирование проектной деятельности 

Технологиче-

ский 

* составление конструкторской и технологиче-

ской документации 

* выполнение запланированных тренировочных 

упражнений и технологических операций 

* практическая реализация проекта 

*  

* текущий контроль  

 

Заключительный * оценка качества реализации проекта 

* анализ результатов выполнения темы проекта 

* изучение возможностей использования результа-

тов проектной деятельности 

 

Основные этапы проектной деятельности 
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Проектное обучение - процесс технологического образо-

вания, находящийся в постоянной трансформации. Природе чело-

века присущ поиск, постановка вопросов, развитие собственного 

понимания реальности. 

Ядром мотивации проектной деятельности признается спектр инте-

ресов, который специфичен для каждой возрастной группы. 

* Для старшеклассников характерны нацеленность на постиже-

ние процесса, желание испытать себя и свои возможности, пред-

вкушение творчества, стремление к личному успеху учитель может 

использовать некоторые процедуры формирования интереса к про-

ектным заданиям, процессу проектирования: 

* объяснение сути проектного метода - введение расширенного 

понятия «проект» на примерах инженерных, дизайнерских, эконо-

мических и социальных видов, а также представление его, как спо-

соба улучшения технико-экономических, социальных, эргономиче-

ских и экологических показателей производства изделий; 

* представление вариантов выполненных проектов - знакомство 

с содержанием и объемом проекта, требованиям к его оформлению; 

акцентирование внимания на элементах творчества (достижение 

новизны, генерирование вариантов, формирование банка идей); 

выявление сильных и слабых сторон представляемых проектов; 

сообщение критериев оценивания выполненных работ, различие 

проектов по сложности; 

* аннотация перечня возможных тем проектов - представления 

перечня, комментарии возможных результатов, ожидаемые проект-

ные решения; 

* ознакомление с процедурой выполнения проекта - этапы рабо-

ты, консультации, выполнение индивидуальных и групповых про-

ектов, материальное воплощение, информационное обеспечение 

проектирования; 

* оценивание проектов - публичная защита, критерии оценива-

ния. 

Для этого используются различные по уровню сложности проект-

ные задания. Их можно разделить на несколько групп: 

репродуктивные задания на воспроизведение по образцу; поиско-

вые задания, связанные с отыскиванием фактов, объектов; логиче-

ски-поисковые задания, как правило, связаны с усовершенствова-

нием конструкции; 

творческие задания направлены на создание новых объектов. 
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Поскольку учебным проектированием должны заниматься все обу-

чающиеся, то они, как правило, образуют микрогруппы с опреде-

ленной структурой взаимоотношений и распределения ролей. 

При этом можно выделить несколько основных принципов органи-

зации творческого коллектива 

принцип гетерогенности по уровню сформированности творческих 

способностей, согласно которому, среди членов микрогруппы рас-

пределяются обязанности (руководитель, генератор идей, эксперт, 

исполнитель и т.д.); принцип совместимости коллектива; 

принцип соответствия и индивидуальных особенностей и возмож-

ностей; принцип перманентности (непрерывности) творческого 

роста; принцип права каждого на успех и на ошибку. 

 

Этапы реализации учебного проекта 

 

Организационно-подготовительный этап 

Выбор темы проекта рекомендуется осуществлять задол-

го до начала его выполнения. Учитель должен помочь обучающим-

ся  осознать насущные нужды и потребности школы, семьи, свои 

собственные, сформировать их в виде проблем и предложений по 

их решению. На этой основе обучающиеся  с его помощью состав-

ляют перечень возможных проектов. Если при выборе темы возни-

кают трудности, то учитель предлагает воспользоваться «банком 

проектов», где представлены возможные задания по различным 

сферам деятельности. 

По каждому из разделов «Банка» может быть оформлен 

альбом примерных проектов с рисунками, чертежами, схемами, 

словесным описанием, дифференцированным по классам. Можно 

предложить источники: журналы, каталоги, книги и т.д. 

Таким образом, обучающиеся  при выборе проектов могут восполь-

зоваться следующими вариантами: 

* предложить собственный проект; 

* выбрать проект, используя «Банк проектов»; 

* выбрать проект с помощью учителя; 

* выбрать проект с помощью источников информации. 

Выбранные темы проектов должны соответствовать перечислен-

ным ниже требованиям: 

* учет возможностей и интересов обучающихся; 

* комплексное отражение изученных вопросов и практических   

работ, творческая направленность; 
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* соответствие уровню подготовки,  индивидуальным, возраст-

ным и физиологическим возможностям; 

* общественная и личная значимость; 

* учет возможностей материально-технических ресурсов; 

* обеспечение безопасных условий труда. 

Выбирая тему проекта, обучающиеся выполняют его обос-

нование: указывают причину выбора, потребность, назначение, 

область применения, принцип работы (если это необходим), сте-

пень значимости. 

Планирование 

Процесс выбора объектов заметно облегчается при исполь-

зовании ЭВМ, как информационно-справочной системы. Работая 

по специальной программе, обучающиеся  выбирают сферу дея-

тельности, актуальную проблему, объект труда. Помощь учителя в 

процессе разработки обучающимся проекта не должна выражаться 

в том, что он сам предлагает наилучшие варианты. 

Учителю следует создавать условия для успешного выполнения 

этой работы: 

* возбуждать любознательность обучающихся, предлагая им ва-

рианты, соразмерные с их знаниями и способностями; 

* своими   вопросами   помогает  решать   возникающие трудно-

сти. 

Для этого необходимо наблюдать за ходом работы на всех этапах 

проектной деятельности, предусматривать ошибки, умело коррек-

тировать их.  

Заключительный этап 

На данном этапе осуществляется окончательный контроль 

проекта.  

Помимо этого, школьниками проводится маркетинговое 

исследование, определяются возможные способы реализации про-

екта (объекта труда). 

Для защиты проекта обучающиеся представляют готовые 

проекты и презентации. 

Защита проводится в виде доклада перед группой обучаю-

щихся и учителем с ответами на возникшие вопросы.  

 

Оценка работ 

Учитель просит дать самооценку работы. Обучающиеся  

должны ответить на следующие вопросы: 
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1. При работе над проектом рационально ли использовалось вре-

мя? 

2. Плюсы и минусы проекта? 

3. Хотелось бы внести изменения в проекте, если бы работа вы-

полнялась заново? Если да, то почему? 

4. Легко ли преодолевались возникающие проблемы? 

5. Как близкие и окружающие тебя люди отнеслись к 

твоему проекту? 

 

Цели оценки 

Оценка работы обучающихся помогает учителю следить за 

успеваемостью, знать сильные и слабые стороны каждого. Она 

предоставляет возможность учителю планировать свою дальней-

шую работу. 

Оценка также помогает обучающимся  знать уровень своих 

достижений и узнавать, что необходимо сделать для дальнейшего 

продвижения вперед. 

Итоговая оценка 

Работа обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. 

Учитель может оценивать обучающихся  в конце каждого урока - 

раз в неделю, или по результатам этапа работы, или по завершению 

работы. 

Формирующая оценка 

Обычно дается в виде письменных или устных коммента-

риев учителя. Она акцентирует внимание обучающихся  на том, что 

необходимо сделать для того, чтобы достичь лучших результатов. 

Она также предоставляет учителю возможность похвалить обуча-

ющихся, подтолкнуть к продвижению вперед. Форма, приведенная 

ниже, дает возможность учителю писать свои комментарии по ходу 

работы и общаться с каждым обучающимся на индивидуальной 

основе. 

Положительное влияние оценки 

Оценка - это способ общения учителя и обучающегося, а также 

способ влияния на обучающегося. Основной вопрос, который дол-

жен задать себе каждый учитель: «Как мои комментарии и оценки 

помогают процессу обучения ребенка?». Оценка должна усиливать 

мотивацию обучающегося, но до тех пор, пока он не знает, почему 

он получил именно эту оценку и что необходимо сделать, чтобы 

улучшить ее, оценка - не используется эффективно. 
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8.ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. ПРИЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Деятельность обучающихся  по усвоению содержания об-

разования осуществляется в различных формах. 

Латинское слово forma означает внешнее очертание, 

наружный вид, структура чего-либо [8]. По отношению к обучению 

понятие «форма» употребляется в двух значениях: форма обучения 

и форма организации обучения. 

Форма обучения как дидактическая категория означает 

внешнюю сторону организации учебного процесса. Она зависит от 

целей, содержания, методов и средств обучения, материальных 

условий, состава участников образовательного процесса и других 

его элементов. 

Существуют различные формы обучения, которые подраз-

деляются по количеству обучающихся, времени и месту обучения, 

порядку его осуществления. Выделяют индивидуальные, группо-

вые, фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеауди-

торные, классные и внеклассные, школьные и внешкольные формы 

обучения[9].  Такие классификации не являются строго научными, 

но позволяют несколько упорядочить разнообразие форм обучения. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимо-

действие преподавателя с одним обучающимся. 

В групповых формах обучения обучающиеся работают в 

группах, создаваемых на различных основах. 

Фронтальная форма обучения предполагает работу препо-

давателя сразу со всеми обучающимися  в едином темпе и с общи-

ми задачами. 

Коллективная форма обучения отличается от фронтальной 

тем, что обучающиеся  рассматриваются как целостный коллектив 

со своими особенностями взаимодействия. 

При парном обучении основное взаимодействие происхо-

дит между двумя обучающимися. 

Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, 

классные и внеклассные, школьные и внешкольные, связаны с ме-

стом проведения занятий. Рассмотрим теперь, какой смысл вклады-

вается в понятие «форма организации обучения», или «организаци-

онная форма обучения». Эти понятия рассматриваются как сино-

нимы. 
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Форма организации обучения — это конструкция отдель-

ного звена процесса обучения, определенный вид занятий (урок, 

лекция, семинар, экскурсия, факультативное занятие, экзамен и 

т.д.) [13]. 

Классификация форм организации обучения проводится 

учеными по разным основаниям. Например, в основе классифика-

ции В.И. Андреева лежит структурное взаимодействие элементов 

по доминирующей цели обучения[10]. Автор выделяет следующие 

формы организации обучения: вводное занятие; занятие по углуб-

лению знаний; практическое занятие; занятие по систематизации и 

обобщению знаний; занятие по контролю знаний, умений и навы-

ков; комбинированные формы занятий. 

Коллективно-групповые занятия включают уроки, лекции, 

семинары, конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры. 

Индивидуально-коллективные занятия — это погружения, 

творческие недели, научные недели, проекты. 

В последние 10–15 лет российские и зарубежные ученые-

педагоги и учителя-практики проявляют огромный интерес к 

формам и методам группового, или, как часто его определяют, 

кооперативного обучения. В настоящее время оно стало одним из 

наиболее популярных методов в начальных, средних и высших 

школах. 

Далеко не всякое обучение в малых группах считается коопе-

ративным. Для этого, по мнению американских педагогов, во-

первых, подавляющая часть классных и внеклассных занятий по 

предмету или циклу дисциплин (в идеальном варианте по всем 

предметам учебной программы) должна проводиться в малых 

группах, в которых присутствует дух единой команды, и каждый 

член группы несет ответственность за себя, за других и за группу 

в целом[12]. Во-вторых, предпочтительно, чтобы членство в 

группе было стабильным и постоянным, а коллективные работы 

включались в систему контроля и оценки учебных достижений 

как группы в целом, так и каждого из ее членов. Все это напоми-

нает некогда, в двадцатых-тридцатых годах, бытовавший у нас в 

стране бригадно-лабораторный метод, впрочем, тоже заимство-

ванный у американцев[11]. 

Теоретической основой кооперативного обучения являются 

работы Ж.-Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и других ученых, подчер-

кивающих особую роль в процессе интеллектуального развития 

ребенка фактора социального взаимодействия и межличностного 
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общения[13]. Исследования педагогов и психологов показывают, 

что кооперативная форма обучения благоприятно влияет на раз-

витие речи, коммуникативности, мышления и интеллекта. Кроме 

того, она приносит более высокие учебные результаты по сравне-

нию с традиционными фронтальными формами и методами. 

Разновидности кооперативного обучения могут отличаться 

друг от друга по отдельным элементам, например, по структуре 

кооперативного урока, особенностям групповой оценки, соотно-

шению индивидуальной и групповой учебно-познавательной дея-

тельности и т.д. Рассмотрим некоторые наиболее известные в 

практике американской школы методы. 

Обучение в командах достижений. Схема реализации этого 

метода может быть представлена следующим образом: лекция – 

групповая работа с текстом – индивидуальная самостоятельная 

работа. В начале каждого урока учитель дает обзорную лекцию 

по новому материалу с акцентом на тех моментах, по которым 

команды будут выполнять индивидуальные задания. Лекция 

должна быть достаточно емкой по содержанию и одновременно 

практически-направленной. Рекомендуется использование 

наглядности, моделирования и учебных экспериментов. 

Далее обучающиеся  работают в командах над конспектами 

лекции, помогая друг другу понять ее содержание. Конспекты 

лекции предварительно размножаются, и каждая команда получа-

ет необходимое количество копий. Обучающиеся  могут задавать 

друг другу вопросы, проясняя непонятные для себя моменты. Во-

просы учителю разрешается задавать только тогда, когда никто из 

членов команды не может ответить на них. После проработки 

конспекта лекции обучающиеся  выполняют индивидуальные ра-

боты. На данном этапе помощь друг другу исключается, каждый 

член команды работает самостоятельно. Главная особенность 

данного метода заключается в системе оценки индивидуальных 

работ.  

Оценка осуществляется по прогрессивно-сравнительному 

признаку: обучающийся может пополнить копилку команды 

только в том случае, если его оценка за данную работу выше 

средней его оценки за предыдущие работы. Команда, набравшая 

по итогам изучения темы наибольшее количество баллов, счита-

ется победившей: она заслуживает поощрения и внесения на спе-

циальную доску победителей. 
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Метод учебного турнира. Основная характеристика этого 

метода заключается в том, что после изучения нового материала в 

турнирном поединке встречаются обучающиеся  из разных ко-

манд с одинаковым уровнем учебных достижений. Как правило, 

такого рода турниры проводятся раз в неделю после изучения 

крупной учебной темы. Порядок проведения таков. обучающися  

из разных команд распределяются по уровню учебных достиже-

ний: сильные – первая подгруппа, средние – вторая подгруппа, 

слабые – третья подгруппа. Каждая подгруппа получает около 

тридцати пронумерованных карточек с вопросами, расположен-

ных на столе в произвольном порядке в перевернутом виде. Каж-

дый обучающийся подгруппы поочередно выбирает карточку и 

отвечает на вопрос, записанный на ней. Отвечать можно как уст-

но, так и письменно. Остальные члены подгруппы оценивают от-

вет, к примеру – по альтернативной шкале: правильно (1 балл) и 

неправильно (0 баллов). В случае спорной ситуации обучающиеся 

прибегают к помощи учителя. В среднем на каждого обучающе-

гося  приходится по три карточки. Таким образом, учителю необ-

ходимо подготовить к турниру около 90 карточек-вопросов трех 

уровней сложности. После турнира в подгруппах обучающиеся  

возвращаются в свои команды и суммируют полученные баллы. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

победительницей.  

Метод командной поддержки индивидуального обучения. 

Суть этого метода заключается в предоставлении малым группам 

возможности продвигаться по учебной программе в индивиду-

альном темпе.  

Обучающиеся работают в малых группах над индивидуаль-

ными заданиями, в процессе выполнения которых они могут об-

ращаться друг к другу за советом, помощью и консультацией. 

Обучающиеся  также могут проверять работы друг у друга, помо-

гать исправлять допущенные ошибки. Учитель, в свою очередь, 

наблюдает за работой групп, а также поочередно разъясняет но-

вый учебный материал группам, которые закончили работать над 

индивидуальными заданиями по предыдущему материалу. Инди-

видуальные задания проверяются специально назначенными учи-

телем обучающимися – «мониторами» из разных групп. Они 

снабжаются листами-ответами для оперативной проверки инди-

видуальных работ. В это время учитель имеет возможность инди-

видуально работать с каждой малой группой. В конце недели 
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подводится итог: сколько тем изучила каждая группа и каков 

суммарный учебный результат группы по индивидуальным зада-

ниям. 

Метод «американской мозаики» (Jigsaw) реализуется по 

следующей схеме: команды формируются по 4–6 человек на гете-

рогенной основе. Новый учебный материал делится на 4–6 ча-

стей, которые распределяются между членами команды, и каж-

дый учащийся самостоятельно изучает свою часть. Затем члены 

разных команд, изучавшие одинаковую часть учебного материа-

ла, собираются вместе для 10–15-минутного обсуждения. После 

этого они возвращаются в свои команды, и каждый из них пооче-

редно (согласно логике учебного материала) объясняет содержа-

ние своей части остальным членам команды. Уровень усвоения 

учебного материала каждым учащимся оценивается по результа-

там индивидуальной самостоятельной работы по всему новому 

материалу. Выигрывает та команда, которая набирает таким обра-

зом наибольший кумулятивный балл. 

Метод кооперативного взаимообучения заключается в по-

стоянной взаимопомощи и взаимоподдержке обучающихся по-

средством взаимопроверок самостоятельных работ, совместного 

выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого 

материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 

зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются ос-

новные правила кооперативного обучения. Данный метод может 

применяться в работе различных по форме учебных групп: фор-

мальных (сформированных по специальным критериям для реше-

ния конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектован-

ных по принципу симпатии или дружбы или просто по «террито-

риальному принципу» – сидят за одной партой), базовых (сфор-

мированных для решения долгосрочных учебных задач на протя-

жении учебной четверти, полугодия). 

Метод группового исследования. Особенность данного мето-

да заключается в том, что команды, сформированные по нефор-

мальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной темы 

с целью подготовки группового доклада и выступления перед 

всем классом. Вопросы по теме распределяются между команда-

ми так, чтобы в итоге выступлений охватить весь учебный мате-

риал новой темы. Внутри команды каждый обучающийся иссле-

дует свою часть, собирая необходимый материал, предоставляет 

его в группу, и далее на основе собранных частей формируется 
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общий доклад группы. За подготовленный доклад и выступление 

каждая команда получает групповую оценку.  

Метод «кооп-кооп». Этот метод очень близок по содержанию 

к методу группового исследования, но с одним лишь отличием: 

каждый член группы не просто сдает материал по своей части в 

команду, но и выступает перед ней с мини-докладом. После того, 

как сформирован окончательный доклад команды, спикер группы 

сначала выступает с ним перед командой, и только потом (с уче-

том изменений и корректив, внесенных членами группы и учите-

лем) – перед всем классом. Дополнительно к этому обучающиеся 

выполняют индивидуальную самостоятельную работу по всей 

теме. Итоговая оценка группы включает как общий балл за до-

клад, так и индивидуальные баллы за самостоятельную работу. 

Лабораторный метод. Если в классе, например, 32 человека, 

то обучающиеся рассчитываются с 1-го по 8-й, а затем формиру-

ют малые группы из «первых», «вторых», «восьмых». Цель учи-

теля заключается в том, чтобы в укомплектованных по случайно-

му признаку группах создать доброжелательную и плодотворную 

учебную атмосферу. Именно поэтому начало работы в таких 

группах рекомендуется организовывать с выявления общих инте-

ресов, с поиска общей цели, с формирования командного духа, и 

т.д. Этот метод рекомендуется использовать для подготовки 

начинающих учителей к работе в условиях кооперативного обу-

чения. 

Поисковый метод. Специфика данного метода заключается в 

формировании поисковых групп обучающихся для решения ка-

кой-либо практически направленной учебной задачи или выпол-

нения прикладного проекта. Реализация данного метода требует 

постановки заданий высокого уровня проблемности и предостав-

ления малым группам полной самостоятельности в поисковой де-

ятельности. Именно поэтому разрешается формирование групп по 

произвольному (зачастую неформальному) признаку, цель кото-

рых – провести мини-исследование, требующее творческого, 

изобретательского подхода, собрать эмпирический материал, 

провести статистическую обработку результатов исследования, 

сформулировать новизну полученных результатов, оформить ис-

следование в виде доклада, и, наконец, пройти «процедуру защи-

ты» основных положений и результатов исследования перед спе-

циальным экспертным советом, состоящим из преподавателей 

разных дисциплин, родителей, учащихся.[15] 
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Рассмотренные выше методы далеко не исчерпывают всего 

арсенала кооперативного обучения. Это лишь наиболее популяр-

ные из них. Однако в целом они дают представление о процессу-

альных характеристиках такого обучения. Естественно, что их 

можно комбинировать и использовать в сочетании с традицион-

ными методами. Более того, кооперативное обучение – открытая 

и динамичная дидактическая система, она постоянно обогащается 

новыми находками учителей-практиков . 

Стартовыми позициями являются вопросы, связанные с соста-

вом, размером, структурой и продолжительностью «жизнедея-

тельности» малой группы. Здесь рекомендуется учитывать сле-

дующие основные моменты. 

Во-первых, соблюдать принцип гетерогенности (разнородно-

сти). Исследования показывают, что комплектование гомогенных 

(однородных по уровню обученности) групп – не эффективно: 

сильные становятся еще сильнее, а слабые – еще слабее, и тем са-

мым увеличивается разрыв между учебными достижениями. А 

вот обучение в гетерогенных по составу группах подстегивает 

слабых обучающихся до уровня средних и в то же самое время 

стимулирует учебный прогресс средних и сильных. 

Кроме того, при формировании малых групп рекомендуется 

стремиться к тому, чтобы в них были представлены разнообраз-

ные учебные интересы, умения и навыки (например, любимым 

предметом одного обучающегося может быть математика, друго-

го – история, третьего – физкультура., а в одной команде должны 

быть представлены и «стенографы», и «компьютерщики», и «сче-

товоды», и «спикеры», и т.д.). Надо позаботиться и о разнообра-

зии социально-психологических характеристик и психологиче-

ской совместимости (нежелательно допускать, например, чтобы в 

одной группе собрались лишь холерики, а в другой – одни мелан-

холики). И еще необходимо учитывать месторасположение и 

проживание членов группы (желательно, чтобы они жили недале-

ко друг от друга для совместной работы над домашними проек-

тами и заданиями). 

Рассмотрим каким должен быть оптимальный размер малой 

группы. На первых порах внедрения кооперативного обучения в 

практику в этом вопросе существовал разнобой. Одни педагоги 

считали, что наиболее подходящий размер малой группы – 3 че-

ловека, другие предлагали – по 5 человек. Третьи настаивали на 

своем: самый лучший вариант – 6 человек. Все расставил на свои 
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места опыт – «сын ошибок трудных». Многолетние наблюдения 

показали, что оптимальный вариант – 4 человека. Такая группа 

обладает наивысшей степенью работоспособности и продуктив-

ности, а также наиболее удобна для внутригруппового общения. 

Есть также и некоторые организационные преимущества: такая 

группа легко перегруппировывается в две подгруппы, поэтому в 

ней удобно работать в парах (например, в компьютерной лабора-

тории). К тому же здесь мы получаем наиболее удачное сочета-

ние для принципа гетерогенности (сильный, два средних и сла-

бый учащийся).  

 

Групповая работа над проектом представляет дополни-

тельные трудности для педагога, так как само формирование про-

ектной группы является серьёзной задачей. Для успешной работы 

необходимо, чтобы в ней были: лидер - «генератор идей», «эрудит» 

- тот, кто много знает, «критик» - который сомневается и перепро-

веряет и «исполнители». Но самое главное условие работы группы 

– ребята должны сотрудничать, идти на компромисс ради общей 

цели, убедительно отстаивать собственную позицию, что получает-

ся не всегда и при групповой работе кто-то выполняет основную 

работу, а кто-то отходит на второй план. 

Оперативную диагностику деятельности группы можно 

проводить, анализируя формы коммуникативного взаимодействия 

и оценивая включенность и характер деятельности членов группы 

по направлениям. 

Во-первых, приступая к групповой работе, можно провести 

вводное занятие по освоению форм коммуникативного взаимо-

действия – повторить,  какие формулировки мнений и высказыва-

ний допустимы при общении: 

Фиксация позиций – Согласен …, Не согласен …, Я счи-

таю так же…, Сомневаюсь…,  Я думаю иначе…; 

Прояснение позиций – Понятно ли… Нет, поясни…, Хочу 

задать вопрос…, Говорим по 

 очереди…, А ты как думаешь? 

Столкновение мнений – С чем все согласны? В чем рас-

ходимся? Как это можно  проверить?   Как докажешь? 

Выработка  общего мнения – Каков план наших дей-

ствий?  С чего начнем?  

Освоение форм культурного общения помогает избежать 

конфликтов при групповой и коллективной работе.        
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Во-вторых, для тренировки,  можно предложить несколько 

проблем поискового задания, основанного на универсальных поня-

тиях. Задача учителя - предложить ученикам некоторую ситуацию 

в достаточно наглядном виде и содержащую (в скрытом виде) за-

думанную учителем проблему, которую обучающиеся должны уло-

вить и сформулировать по-своему. Далее учитель предлагает по-

пробовать найти способы решения проблемы, здесь можно задавать 

наводящие вопросы, которые не уводят ребят слишком далеко. 

 

Универсальное по-

нятие 

Проблема поискового задания 

Время, место, про-

странство 

Где мы находимся? Что будем делать? 

Форма, эстетичность На что это похоже? Как это должно выгля-

деть?  В чем заключается красота …? По-

чему это красиво ? 

Тождественность, 

система 

Совпадают ли…? Можно ли это считать 

…? В чем различие….? Что объединяет эти 

объекты? Что общего между …? 

Функция, действие Как это работает? Как это изменяется? По-

чему это….именно так? 

Позиция В чем особенности…? Какова точка зрения 

на…? 

Логика Откуда это следует?  Как это связано с…? 

Что повлияло на…? Откуда мы это знаем? 

 

Задача обучающихся – предложить как можно больше ва-

риантов решения проблемы, все варианты записываются, даже са-

мые невероятные, и затем начинается их коллективное обсуждение. 

Таким  образом, можно помочь ребятам определить проблемы, 

которые им действительно интересны, проанализировать ключевые 

идеи, пригласить к дискуссии, обсудить направления работы.  

При разработке проекта определяем цель, составляем план, 

распределяем функции, собираем, изучаем и оцениваем информа-

цию, обобщаем и систематизируем информацию, создаем, проверя-

ем и корректируем проектный продукт. При организации группо-

вой проектной работы полезно применять карту наблюдений по 

направлениям деятельности, которая помогает проводить опера-

тивную диагностику деятельности учащихся в группе. 
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Направления дея-

тельности 

Характер деятельности 

Целеполагание 

и планирование 

Отсутствует (споры из-за лидерства) 

Единоличное 

В узком кругу 

Совместное 

Распределение функ-

ций 

Каждый сам по себе 

Часть группы – вне дела 

Распределение обязанностей 

Контроль продвиже-

ния  

работы 

Отсутствует 

Индивидуальный (каждый свою часть) 

Лидером 

Различными членами группы 

Конфликты или со-

гласованность пози-

ций 

Часто (не слушают, перебивают) 

Иногда (игнорируют мнения партнеров) 

Нет (внимательно слушают, учитывают 

мнения) 
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Групповые проекты, 1 класс  
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  

за особенностями общения и взаимодействия учеников в про-

цессе совместного выполнения проекта 

 
Краткие рекомендации по организации работы наблюдателей 

Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблюдения приглашаются 

старшеклассники, педагоги или родители – по одному-два человека на каждую группу. 

Функции наблюдателей: заполнение карты наблюдения за работой групп. Наблю-

датели должны заранее ознакомиться с картами наблюдения и пройти инструктаж школь-

ного психолога. 

Проект выполняется малой группой из 4-х – 6-ти учеников. 

Для удобства фиксации результатов наблюдений каждый ученик в группе прикреп-

ляет заранее приготовленный цветной бейджик с номером (1, 2, 3, 4, 5 или 6). У всех 

учеников данной группы бейджики одного цвета. Разным группам, работающим в одном 

помещении, выдаются бейджики разного цвета. 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим 

параметрам: 

1. Наличие элементов целеполагания Отметки в карте наблюдений ставятся в 

начале занятия (в первые 10 – 15 минут) 

2. Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в 

начале занятия (в первые 10 – 15 минут) 

3. Распределение заданий и обязанностей по 

выполнению проекта 

Отметки в карте наблюдений ставятся в 

середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала урока) 

4. Соответствие исполнения проекта плану Отметки в карте наблюдений ставятся в 

середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала урока) 

5. Контроль продвижения по заданию Отметки в карте наблюдений ставятся 

ближе к концу занятия (по истечении 30-35 

мин) по результатам наблюдения в ходе 

всего урока 

6. Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 10-15 мин) 

7. Конфликты и их разрешение Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 5 мин) по ре-

зультатам наблюдения в ходе всего урока 

8. Особенности поведения и коммуникации 

ученика 

Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 5 мин) по ре-

зультатам наблюдения в ходе всего урока 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником 

данной группы и за группой в целом. 

При необходимости даются комментарии в процессе наблюдения или после завер-

шения проекта. Описываются проблемы, возникшие в процессе работы.   
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Анализ результатов наблюдения позволяет выявить лидера группы, 

«ведомых», умеющих работать на вторых ролях и «провокаторов», 

разрушающих совместную работу, а также оценить метапредмет-

ные  результаты проектной деятельности учащихся по трем 

направлениям сформированности основных умений: регулятивных, 

коммуникативных и познавательных. 

Регулятивные умения контролируются в процессе вы-

полнения работы, это – целеполагание, планирование, выбор спо-

соба действия, контроль и коррекция деятельности. 

Коммуникативные умения оцениваются также в процес-

се наблюдения за ходом выполнения работы, это – коммуникация и 

культура общения в группе. 

Познавательные умения оцениваются по результатам ра-

боты – поиск информации в различных источниках, использование 

схем, моделей, применение логических операций при обработке и 

систематизации информации, а так же применение ИКТ в поиске и 

оформлении результатов. 

По завершении работы автор должен сравнить полученный 

результат со своим замыслом, оценить свои достижения, чувства и 

эмоции, чему он научился, что нового узнал – все это является со-

держанием этапа самооценки и рефлексии – завершающего этапа 

работы над проектом.  
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (из опыта работы учителя исто-

рии и обществознания ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Моисеевой Анны 

Владимировны) 

 

Работа по обучению истории и законам общества, по моему мне-

нию, как нельзя лучше дает возможность школьникам овладеть 

необходимыми знаниями и умениями исторического образования и 

стать вполне компетентной личностью. В ходе работы по теме: "Ре-

ализация компетентностного подхода в курсе истории и общество-

знания через интерактивные формы работы", опыт моей работы 

показывает, что одной из перспективных технологий работы со 

школьниками, организации их научно-исследовательской деятель-

ности является метод проектов.  

Одним из условий реализации этого метода в своей педагогической 

практике мы считаем корректное “встраивание” его в сложившую-

ся предметную классно-урочную систему (хотя отчетливо понима-

ем, что новации рано или поздно разрушат её). Точками соприкос-

новения нового метода и классно – урочной системы, на наш 

взгляд, являются: 

 проблемный и деятельностный подходы к обучению; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 педагогика сотрудничества. 

Ожидаемый (отсроченный) результат при внедрении метода 

учебного проекта нам видится следующим: 

 это личность, положительно мотивирующая и проживаю-

щая ситуации своего учения; вовлеченная в активный, со-

знательно спланированный ею познавательный процесс; 

 это личность, вовлеченная в поисковую и исследователь-

скую деятельность по добыванию знаний, умеющая рабо-

тать с информацией, трансформировать её в необходимые 

знания и применять их, 

 умеющая осмысливать, оценивать и предъявлять себя, 

свою деятельность и её результаты, то есть личность со 

сформированными в той или иной степени информацион-

ной, учебной, исследовательской, коммуникативной, лич-

ностной компетентностями, с выявленными доминирую-

щими интересами, со сформированными мировоззрением и 



44 

 

личностной позицией, что в конечном итоге и будет спо-

собствовать её успешной самореализации.. 

Под учебным проектом мы понимаем совместную или индивиду-

альную учебно-познавательную (исследовательскую или творче-

скую) деятельность учащихся, в нашем случае на уроках истории, 

имеющую общую цель – проблему; согласованные способы дея-

тельности, направленные на достижение и презентацию обще-

го, реально нового и заранее неизвестного результата, сообразуясь 

с личными интересами и возможностями учеников на основе ранее 

приобретенных знаний и над учебных умений при не жест-

ко сформулированной познавательной проблеме. 

Методический паспорт учебного проекта 

Предлагаемый учебный проект предназначен для осуществления 

учащимися старших классов школы на уроках истории при изуче-

нии темы “Вторая мировая война”. 

Тема учебного проекта: “Наша повесть о той войне”. 

Образовательные, воспитательные и развивающие цели: 

1. изучить тему “Вторая мировая война”, “предельно вычер-

пав”, реализовав её возможности, в первую очередь - обра-

зовательные, то есть изучить содержание темы, требуемое 

базисным учебным планам и образовательными стандар-

тами. Но в том и прелесть и трудность предмета истории, 

что любая тема – это бесконечная мозаика событий, ситуа-

ций, предметов быта, лиц, человеческих стремлений и ам-

биций, дипломатической интриги – тот “аромат” истории, 

та живая жизнь, которую не хочется “засушить” и которая 

не только обучает, но и воспитывает. 

2.  Для воспитания эта тема благодатна.. Она воспитывает 

любовь к Родине, гордость за свой народ, вынесший тяж-

кое бремя войны, учит сопереживанию и сопричастности с 

минувшими событиями, а, возможно, способствует зарож-

дению начатков национальной идеи (не национализма!).. 

Но этим воспитательная цель не исчерпывается. 

3. Поскольку проектная деятельность – это деятельность кол-

лективная, постольку и воспитывает она умения работать и 

общаться в группе. В процессе проектной деятельности 

осуществляется дальнейшее развитие учащихся, их эмоци-

ональности, эмпатии, памяти, логического и критического 

мышления, речи, других творческих способностей.  
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Таким образом, учебная проектная деятельность должна 

обеспечить развитие различных компетентностей учащих-

ся. 

Но есть у учителя ещё и сверхцель. Организуя учебную проектную 

деятельность, нужно научить детей самой этой деятельно-

сти(проблематизации, целеполаганию, планированию и выполне-

нию конкретных шагов и операций по решению проблемы, рефлек-

сии, подготовке и проведению презентации и проч.). 

Тип проекта: 

Информационный, ознакомительно-ориентировочный историче-

ский монопроект с открытой, явной координацией. 

Время работы над проектом: около 2-х месяцев. 

Режим работы: уроки и внеурочные занятия. 

Обеспечение проекта: 

Учебники и учебные пособия по истории разных авторов, энцикло-

педии, справочники, монографии по теме, периодические издания, 

беллетристика, воспоминания участников войны, ресурсы “Интер-

нет”. 

УУД, необходимые для работы в проекте: 

Умение работать в информационном поле, используя дополнитель-

ную литературу, умение осмысливать, структурировать информа-

цию, связывать её с прежними знаниями, находить ей место в канве 

урока. 

Специфические УУД: проективные. 

Мотивация к деятельности: сама учебная проектная деятельность, 

интерес к её результатам, желание реализовать себя в общем деле, а 

также интерес к изучаемому материалу. 

Предполагаемые приращения: новая, дополнительная, ранее не ис-

пользовавшаяся информация по данной теме, добытая самими уча-

щимися и примененная ими на уроке; умения осуществлять учеб-

ную проектную деятельность; личностные компетентности уча-

щихся. 

Методика учебного проекта по истории предполагает, на наш 

взгляд, осуществление ряда этапов учебной деятельности. 

Мониторинговый этап. 
Перед началом работы над проектом мы попытались выяснить, ка-

кие цели ставят перед собой учащиеся, какова мотивация их учеб-

ной деятельности на уроках истории. С этой целью было проведено 

анкетирование. Оно показало следующее: 

 ставят своей целью узнать новое – 75% учащихся; 
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 узнать сверх программного материала, “чего не пишут в 

учебниках” - 35%; 

 хотят углубленно, профилированно изучать историю “и 

чтобы побольше было уроков истории” - 10%; 

 хотели бы поделиться своими знаниями с одноклассниками 

– 45%; 

 хотели бы поделиться своими знаниями с учителем – 35%; 

 хотят получить хорошую оценку – 60%; 

 хотят проявить себя и проверить свои возможности – 30% 

учащихся. 

Как видим, у многих учащихся прослеживается положительная 

мотивация к учению, но цели размыты, неконкретны, налицо, пря-

мо по Д. Дьюи, “спонтанная любознательность и стихийный инте-

рес”. Нетрудно заметить, что какими бы разными не казались на 

первый взгляд цели учителя и учеников, имеются точки соприкос-

новения, общие позиции, именно они и позволили выйти на про-

ектную деятельность. Кроме того, анкетирование выявило, что у 

многих учеников наблюдается пассивное отношение к предмету, 

безразличие к учебе в целом. Явственно просматривается пробле-

ма: малая эффективность традиционных (в основном объяснитель-

но-иллюстративного) методов изучения истории для целей обуче-

ния, воспитания и развития учащихся. 

II. Вводная беседа. 
Для запуска проекта учителем была проведена вводная беседа “Яв-

ные причины и тайные пружины Второй мировой войны” с целью 

погружения в тему и в проектную деятельность. 

III. Проблематизация. 
В результате беседы пытались выяснить, что знакомо учащимся из 

этой темы, что заинтересовало, что хотели бы узнать дополнитель-

но, кто может поделиться информацией по этой теме, иными сло-

вами, как нам изучать тему так, чтобы было интереснее. 

IV. Постановка учащимися их цели – проблемы. 
В ходе обсуждения пришли к идее изучать тему, выполняя учебный 

проект. 

V. Попытались представить, спланировать, какой результат мы 

получим 

VI. Мысленный, идеальный результат позволил наметить шаги - 

задачи по реализации цели: 
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На столе вырос ворох записок, беспристрастная комиссия отобрала 

наиболее интересные. В ходе работы поступило предложение, 

установить приз “Золотая идея” за лучшее название, за наиболее 

интересные материалы, за яркие идеи, которые возникнут на уро-

ках. В итоге наш проект мы назвали “Наша повесть о той войне”. 

Эта повесть будет в трех частях. Части получили названия: 

 “Портретная галерея войны” 

 “Будни войны” 

 “Вещи войны”. 

Все три части “повести” будут состоять из отдельных глав. Этот 

этап работы принес первые неожиданности: самые интересные 

названия предложили учащиеся – “тихони”. 

VII. Следующим шагом стало утверждение исполнителей проек-

та. Класс разбился на группы по 3 – 5 человек для поиска материа-

лов. Были дети, пожелавшие работать в одиночку, некоторые захо-

тели написать о своих родственниках, сражавшихся на войне. 

Утвердили группу оформителей и группу компьютерной верстки, 

утвердили график работы и руководителей разделов и проекта в 

целом. 

VIII. Наконец, состоялась ярмарка учебных мини-проектов, глав 

нашей “повести”, то есть ярмарка тем для последующей поисковой 

и исследовательской работы. Эти темы предлагались как учителем, 

так и учащимися. На ярмарку было представлено более 50-ти тем. 

Выбрали для осмысления – 10. 

В разделе “Портретная галерея войны”: 

 Генералиссимус И.В.Сталин; 

 народный маршал Г.К.Жуков; 

 летчики и летчицы – герои войны; 

 фюрер Адольф Гитлер; 

 Рудольф Гесс – единственный узник  Шпандау. 

В разделе “Будни войны”: 

 Пёрл-Харбор – позорный день Америки. 

В разделе “Вещи войны”: 

 во что солдат обут, одет? 

 вооружение, обеспечившее победу; 

Как видим, наиболее привлекательной оказалась информация о 

людях, и это не удивительно, во-первых, юношество ищет примеры 

“делать жизнь с кого”, а, во-вторых, интуитивно ощущая безлич-

ность истории (уж сколько об этом писали!) пытается восполнить 
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этот пробел. Мальчиков, естественно, привлекло оружие, и совсем 

невостребованными остались боевые операции, как выразился один 

ученик: “и так вся история битвами забита!”. На этом закончил-

ся подготовительный этап нашего учебного проекта. 

IХ. Началась основная работа над проектом – поисково-

исследовательская деятельность: сбор материалов (как выразились 

проектанты, “охота за знаниями”), его осмысление, структурирова-

ние, оформление. Видно было, что деятельность увлекает детей, 

они стали осознавать свои возможности, интересы, отыскивать но-

вые источники информации, шла перегруппировка ранее создан-

ных групп, кто-то захотел работать индивидуально, некоторые де-

лились информацией, литературой с другими. Были ученики, под-

готовившие по 2-3сообщения. В результате к концу работы было 

освоено не 10 глав, как планировали, а 24. В ходе работы встали 

проблемы и перед учителем. Требовались консультации, работа 

вышла за рамки уроков. Но основная забота была о том, как вме-

стить добытые знания, “нашу повесть” в рамки учебной програм-

мы. Пришлось анонсировать предстоящие уроки, обговаривать, что 

будем изучать на последующих, а ученики уже сами “встраива-

лись” в них со своими докладами, сообщениями, альбомами и т.д. 

Это позволило обозревать постоянно всю тему и наши достижения, 

как бы парить над ней, а не переходить от параграфа к параграфу. 

Шла рефлексия деятельности. Появилась идея провести итоговую 

конференцию или “круглый стол” по итогам проектной деятельно-

сти. 

Х. Велась подготовка к презентации проекта. 

ХI. Оформляли и продукт проектной деятельности – нашу папку. 

ХII. А затем состоялась презентация нашего учебного проекта в 

форме итоговой конференции, на которой учащиеся проанализиро-

вали, как они шаг за шагом обдумывали и воплощали наш проект, 

какие встретили сложности и как их преодолевали, что у них полу-

чилось, что приобрели и чему научились в ходе проектной деятель-

ности, что нового изучили по этой теме. А затем мы передали в дар 

школе нашу “Повесть”. 

ВЫВОДЫ: 

Осуществление учебного проекта в целом прошло успешно, в нем 

приняли участие все ученики класса. Проектная деятельность обо-

гатила личностный опыт учащихся, позволила им четче осознать 

свои интересы, совершенствовать умение работать с информацией, 
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актуализировать знания по предмету и конкретной теме и приме-

нять их в своей учебной деятельности. 

В ходе проектной деятельности учащиеся овладели навыками са-

мой этой деятельности, они научились формулировать цель дея-

тельности, планировать её осуществление, проводить постоянную 

рефлексию своего продвижения к цели, готовить и предъявлять 

результаты. 

Проектирование позволило разнообразить коммуникативные связи 

учащихся с социумом. 

Работа над проектом принесла многим учащимся удовлетворение, 

позволила почувствовать себя творцами, исследователями нового, 

способствовала становлению личностных компетентностей. 

Учителю проект позволил раздвинуть рамки учебной программы, 

построить работу по изучению конкретного учебного материала в 

течение продолжительного времени и в различных формах, что 

дает основание рассматривать метод учебного проекта как новое, 

интересное, достаточно эффективное средство обучения, воспита-

ния и развития личности школьника, востребованное современной 

образовательной практикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегия модернизации содержания общего образования и 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

определяют для учителя новые ориентиры в преподавании: обуча-

ющийся в процессе обучения должен овладеть ключевыми компе-

тенциями, теми, что понадобится ему и в дальнейшем образовании, 

и в будущей взрослой жизни. Метод проектов позволяет решить 

одну из самых острых проблем современного образования – про-

блему мотивации, реализацию принципов личностно-

ориентированного обучения, когда обучающиеся могут выбрать 

дело по душе в соответствии со своими способностями и интереса-

ми. И, наконец, метод проектов тесно связан с использованием но-

вейших компьютерных технологий. Кроме того, участие подрост-

ков в совместных мероприятиях формируют у них систему совре-

менных знаний о российской политической и социально-

экономической системе и месте гражданина в ней. 
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Введение 

 

Наша огромная семья Радечко - Панич- Павловых- Кутузовых- Чи-

жовых -Кузнецовых сейчас живёт на территории России, Белорус-

сии, Украины. Среди наших далёких предков есть русские, белору-

сы, поляки. В памяти старшего поколения хранятся и трогательные 

истории любви и самопожертвования, и рассказы о преодолённых 

на пути к заветной цели преградах. Но меня всегда привлекало 
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иное: героическое прошлое моих предков, их фронтовая судь-

ба,воспоминания о нелёгких испытаниях в годы войны. 

Цель моей исследовательской работы - собрать и обоб-

щить сведения овоенных буднях моих предков – братьев Павловых 

(Александр, Иван иМихаил Павловы – двоюродные братья моего 

прадеда Александра), боевойпуть которых интересен ещё и тем, что 

они были призваны в рядывооружённых сил из Ленинграда и вое-

вали в разных родах войск, одинслужил на Черноморском флоте, 

двое в пехте на Ленинградском фронте. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-

шить следующие задачи: 

• собрать и систематизировать сведения об Александре Владимиро-

вичеПавлове, комендоре палубном эсминца «Прозорливый» 

(«Сообразительный»); 

• собрать из разных источников и изучить информацию об эскад-

ренномминоносце «Прозорливый» («Сообразительный») и его бое-

вом пути; 

• изучить материалы семейного архива, рассказывающие об Иване 

Владимировиче Павлове; 

• проследить фронтовой путь Михаила Владимировича Павлова по 

семейным архивам и его воспоминаниям, собрать сведения о его 

послевоенной жизни; 

• собрать материал о Выборгской операции Ленинградского фрон-

та, вкоторой принимал участие Михаил Владимирович Павлов. 

В работе над исследованием мне помогли Военный энцик-

лопедический и Советский энциклопедический словари, энцикло-

педия «ВеликаяОтечественная война 1941-1945», а также книги, 

содержащие сведения обоевых действиях Черноморского флота и 

боевом пути эсминца«Прозорливый» («Сообразительный») в годы 

Великой Отечественной войны,такие как «Мили мужества» С.С. 

Воркова, «Рубежи мужества» В.П.Гольцева, а также материалы 

Российского Государственного Архива Военно-Морского Флота 

(РГАВМФ), Центрального Военно-Морского Архиваи Центрально-

го Архива военно-медицинских документов. В ходе работы яобра-

щался также к ресурсам Интернет. Часть документов, использован-

ных вработе, а также фотографии Александра, Ивана и Михаила 

Павловых попалив мои руки из семейного архива. В нём хранится и 

статья «У нас героемстановится любой. Бойцы вспоминают» из 

заводской многотиражки«Пролетарская трибуна» за подписью од-

ного из героев моейисследовательской работы Михаила Владими-
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ровича Павлова. В этой статьеон делится своими фронтовыми вос-

поминаниями. Некоторые факты еговоенной биографии стали из-

вестны мне из рассказов моего деда ВладиславаАлександровича 

Кутузова, который был не только родственником, но идругом М.В. 

Павлова и при жизни Михаила Владимировича слышал изаписал 

его рассказы о войне. 

В ходе работы я столкнулся с трудностями, поскольку 

многие личныедокументы, хранившиеся в семейном архиве, погиб-

ли в годы ВеликойОтечественной войны во время пожара, вспых-

нувшего в результате одной изсамых страшных бомбёжек города 

Торжок Калининской (ныне Тверской)области 13 октября 1941 го-

да. 

Из документов семейного архива я, в частности, узнал, что брать-

яПавловы родились в деревне Дедково Новоторжского района Ка-

лининской(ныне Тверской) области. Окончив в селе Никольское 

семь классов, ониуехали в Ленинград, откуда были призваны в ар-

мию. Александр служил нафлоте, Иван - в пехоте, Михаил был ми-

номётчиком; двое из них - Иван иМихаил - в годы Великой Отече-

ственной войны сражались наЛенинградском фронте. В это время 

их отец, Владимир Павлович Павлов,был председателем колхоза, 

самоотверженно трудился в тылу. 

Больше всего сведений сохранилось о Михаиле, един-

ственном из трехбратьев, вернувшемся с войны. Меньше всех – об 

Иване, который погиб наЛенинградском фронте во время прорыва 

блокады. 

Глава 1. На флоте 

На флоте служил старший из братьев Павловых – АлександрВла-

димирович. [15] (см. приложение, рис.1)Вот информация о нём из 

учетно-послужной карточки рядового составаРККА: Александр 

Владимирович Павлов, 1919 года рождения, русский,социальное 

происхождение – крестьянин, место рождения – Калинин-

скаяобласть, Новоторжский район, Никольский сельсовет, деревня 

Дедково,место жительства - Ленинград, холост, образование 7 

классов. ПризванЛенинским военкоматом Р.В.К., год призыва 1939 

(весенний призыв).Зачислен на военно-морскую службу. [10] (см. 

приложение, рис. 8, 9)По данным Российского Государственного 

Архива военно-морскогофлота, в период с 16.07.1939 по 15.07.1940 

года Александр ВладимировичПавлов служил на эсминце «Про-

зорливый» (с 25.09.1940 –«Сообразительный»). [11] (см. приложе-

ние, рис. 10) Сведения о дальнейшемпрохождении службы красно-
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флотцем Павловым пришлось искать в другихархивах, так как 

РГАВМФ хранит документы по личному составу военно-морского 

флота за период с XVIII века по конец 1940 года. В Центральном-

Военно-морскомархиве Министерства Обороны хранятся списки 

личногосостава эсминца «Сообразительный» Черноморского флота 

по состоянию на1 июля 1941 года, где А.В. Павлов числится в 

должности «комендорапалубного» [12] (см. приложение, рис. 11). 

Так называли рядовых и старшинартиллерийской специальности в 

военно-морском флоте. [5,6]Эсминец «Сообразительный», [8] (см. 

приложение, рис. 17,18,19) накотором ходил Александр Павлов, 

был спущен на воду 26 августа 1939 года.Эсминец (эскадренный 

миноносец) – боевой быстроходный маневренный корабль, предна-

значенный для борьбы с подводными лодками, самолётами икораб-

лями противника. [5] Водоизмещение «Сообразительного» 2404 

т,скорость 36 узлов (66,6 км/ч). Вооружение: 4 130-мм, 2 76,2 мм и 

7 37-мморудий, 8 12,7-мм пулемётов, 2 трёхтрубных 533-мм тор-

педных аппарата, 2бомбомёта. Мог принять на борт 58 якорных 

мин заграждения и 30глубинных бомб. Экипаж - 271 человек. С 

конца 1940 года эсминцем«Сообразительный» командовал С.С. 

Ворков. До 25 сентября 1940 года, какуже было сказано выше, ко-

рабль носил название «Прозорливый». [4] 

Эсминец был принят государственной комиссией 10 мая 1941 года. 

июня на нем подняли военно-морской флаг и корабль официально 

вошел всостав Черноморского флота. Две недели спустя началась 

ВеликаяОтечественная война. Уже 22 июня орудия «Сообразитель-

ного» открылиогонь, отражая налет вражеской авиации на Сева-

стополь. А через 3 днякорабль двинулся в свой первый поход на 

Констанцу, после чего около двухмесяцев эсминец занимался по 

большей части конвойной службой.29 августа 1941 года «Сообра-

зительный» эскортировал следовавшие изФеодосии в Севастополь 

транспорты «Днепр» и «Чапаев». В 19.05 у мысаАй-Тодор отряд 

был атакован двумя вражескими самолетами: торпедоносцеми бом-

бардировщиком. Эсминец открыл огонь из всех орудий, в том чис-

ле из130-миллиметровых. Самолеты удалось отогнать, хотя 

«Днепр» все жеполучил легкие повреждения от близких разрывов 

бомб. [9]Предположительно именно тогда краснофлотец 

А.В.Павлов был раненосколком авиабомбы в правое плечо и одно-

временно контужен взрывомбомбы, находясь на палубе, но и после 

этого продолжал оставаться накорабле. [13](см. приложение, 

рис.12) 
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В ночь на 31 августа «Сообразительный» и «Днепр» прибыли в 

Одессу.В течение трех дней эсминец поддерживал огнем наши вой-

ска, выполнив 13стрельб по береговым целям.6-7 сентября «Сооб-

разительный» конвоировал из Феодосии вСевастополь транспорты 

«Армения», «Грузия» и «Украина». Это был егоуже 18-й боевой 

поход.23 сентября «Сообразительный» пошел на помощь эсмин-

цу«Беспощадный». Буксирный трос с «Беспощадного» завели 

на«Сообразительный». Однако надломленный нос эсминца сильно 

мешалдвижению. В конце концов мешавшую часть обрубили вруч-

ную, и«Сообразительный» двинулся в путь с поврежденным «това-

рищем» соскоростью 7-8 узлов. Несколько раз над кораблями про-

летали вражескиесамолеты, но, к счастью, бомб не сбрасывали. 

Утром 25 сентября кораблиподошли к Евпатории и встали на якорь 

в Севастопольской бухте. [9]А между тем состояние здоровья 

Александра постепенно ухудшалось.24 октября 1941 года он был 

помещен в Туапсинский лазарет, а затем, 28ноября того же года – в 

Туапсинский военно-морской госпиталь. РешениемТуапсинской 

военно-врачебной гарнизонной комиссии краснофлотецПавлов был 

признан подлежащим увольнению в отпуск на 45 дней споследую-

щим переосвидетельствованием через райвоенкомат. Этот отпуск-

начался 4 января 1942 года. [13](см. приложение, рис.12)По воспо-

минаниям моего дедушки, которому в то время было 8 

лет,Александр Владимирович время от времени приходил в город 

ТоржокКалининской области в военкомат. Перед этим он долго и 

тщательно чистилмелом пуговицы, отпаривал брюки и форменку, 

стараясь выглядетьбезупречно. Таким образом он подчёркивал, что, 

даже находясь в тылу,остаётся человеком военным, моряком. Тем, 

что не воюет, Александртяготился и стремился как можно скорее 

вернуться во флот.За время войны «Сообразительный», на котором 

воевал Александр,провел 56 артиллерийских стрельб, выпустив по 

позициям немецко-фашистских войск более 2700 снарядов главно-

го калибра, уничтожил более10 наземных батарей противника, до 

30 танков и автомашин. 33 разаэсминец выходил в море для сопро-

вождения транспортных судов и конвоев,проведя без потерь 59 

судов, 37 раз проводил высадку подкреплений иэвакуацию ране-

ных, женщин, стариков и детей. [5] Но этот славный боевойпуть он 

прошёл уже без «комендора палубного» Александра Павлова. 

Оправиться от ран ему так и не удалось. Александр скончался от 

болезни,развившейся, по мнению Военно-врачебной комиссии, 

«под влияниемранения и фронтовой обстановки. Заболевание свя-
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зано с прохождениемвоенной службы».[13](см. приложение, 

рис.13) Думается, что если бы«комендор палубный» Павлов не 

остался на корабле, несмотря на ранение иконтузию, а сразу напра-

вился в госпиталь, его жизнь могла бы сложитьсясовсем иначе. С 

другой стороны, история не знает сослагательногонаклоне-

ния…После Великой Отечественной войны единственный остав-

шийся вживых из братьев Павловых, Михаил Владимирович, писал 

командирусминца «Сообразительный», автору книги «Мили муже-

ства» С.С. Воркову сцелью получить хоть какую-нибудь информа-

цию о погибшем брате. Нокомандир ответил, что не располагает 

сведениями о комендоре палубном А.В. Павлове, не помнит его. И 

это неудивительно: эскадренный миноносецСообразительный» 

насчитывал 271 члена экипажа, и командир,естественно, не мог 

помнить всех, тем более рядовых краснофлотцев.Сведения об 

Александре Владимировиче Павлове, которые не смогпредоставить 

командир, удалось разыскать в архивах. Часть архивныхсправок 

передала племянница М.В. Павлова Н.А. Генкина. 

 

Глава 2. В пехоте и миномётной роте 

 

2.1. Иван Владимирович ПавловИван Владимирович Павлов 

[16](см. приложение, рис.2) - средний избратьев, родился в 1921 

году. Приехав после окончания семилетки вЛенинград, работал. 

Затем был призван Красногвардейским РВКЛенинградской обла-

сти, служил в воинском звании ефрейтора. 21 декабря1944 года был 

убит в бою (см. приложение, рис.14). Похоронен в братскоймогиле 

в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской обла-

сти.Эти скупые сведения удалось разыскать в архивах. Они взяты 

из донесения обезвозвратных потерях (см. приложение, 

рис.15).Иван Владимирович Павлов сражался на Ленинградском 

фронте и погибво время проведения Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции,начавшейся 14 января 1944 г. Это была 

«стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, 

Волховского (до 15 февраля), 2-гоПрибалтийского фронта и Бал-

тийского флота, проведенная с целью разгроманемецко-

фашистской группы армий "Север", полного снятия блокадыЛе-

нинграда и освобождения Ленинградской области от гитлеров-

скихоккупантов».[7] (см. приложение, рис. 16) В результате Ленин-

градско-Новгородской операции советские войска, «взломав обо-

рону врага на фронтедо 60 км, отбросили его на 220-280 км от Ле-
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нинграда, а южнее озераИльмень - на 180 км, полностью сняли 

блокаду Ленинграда, освободилипочти всю Ленинградскую и часть 

Калининской области, вступили натерриторию Советской Эстонии, 

положив начало освобождению отоккупантов прибалтийских рес-

публик» и сыграв тем самым важную роль впобеде советских войск 

в Великой Отечественной войне. [7] 

2.2. Михаил Владимирович ПавловМладший из братьев – Михаил 

Владимирович Павлов. [17](см.приложение, рис.3) Война застала 

его в Ленинграде, где он работал в 40-мстроительном тресте. В 

1941 году Михаил был призван в армию и сразуполучил направле-

ние на Ленинградский фронт.В одном из боёв перед подразделени-

ем, в котором он служил, стоялазадача: форсировать озеро Вуокса, 

противоположный берег которого былзахвачен фашистами. Снача-

ла необходимо было взять остров посреди озера,и лишь затем пе-

реправляться на другой берег. Как Михаил Владимировичвспоми-

нал позже, это был один из самых ужасных дней в его жизни. Лод-

кишвыряло на волнах, словно щепки, люди в них не могли ничего 

сделать: онилежали, прижавшись ко дну, боясь поднять голову под 

шквальным огнем пулеметов противника. Минометы батареи под-

держки обстреливаливражеские позиции, не давая врагу вести при-

цельный огонь по советскимсолдатам, на середине озера беззащит-

ным, словно слепые котята. Противникбыстро засек расположение 

батареи.Сержант Павлов находился вместе с командиром батареи – 

капитаном Мокавозом - в передовых частях, когда связь с мино-

мётчиками внезапно прервалась. Связисты должны были наладить 

ее. Михаил двинулся им навстречу. Добежав до места обрыва про-

вода, сержант Павлов соединил его,связался с командиром батареи. 

Но связи с огневой позицией по-прежнемуне было. Павлов побежал 

дальше. Обнаружил еще один обрыв провода, арядом – лежащего 

раненого связиста, истекающего кровью. Тот сообщил, чтовести 

огонь на батарее некому. Много раненых, убитых. Перевязав бой-

ца,сержант Павлов первым делом разыскал санитаров и поручил 

связиста им.Его унесли. Тогда Михаил связался с командиром и 

рассказал ему обобстановке на огневой позиции. Капитан Мокавоз 

приказал срочно добратьсятуда. Прибыв на место, Михаил увидел 

санитарную машину, вывозящуютяжелораненых. Все, кто еще мог 

стоять на ногах, оставались на батарее,чтобы вести огонь. Когда им 

стало трудно подносить мины, сержант Павловпоставил рядом на 

открытой местности три миномета и продолжил обстрелпозиций 

противника в одиночку, не обращая внимания на разрывы снарядо-
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ввокруг. Когда стволы перегревались, он бежал во второй взвод и 

продолжалоттуда обстреливать врага. Михаил чуть не расстался с 

жизнью: снаряд,выпущенный противником, разорвался буквально в 

нескольких метрах отнего, разбив один из минометов. Михаил 

успел спрыгнуть в траншею, толькоэто и спасло его. В том бою 

счастье было на его стороне. 

…За первые сутки боев батарея капитана Мокавоза выпустила по-

противнику 4000 мин. На вторые сутки сопротивление на острове 

былосломлено, и советские войска переправились на другой бе-

рег… [3] 

Эти события происходили во время Выборгской наступательной-

операции (10-20 июня 1944 года), целью которой был разгром 

группировкифинских войск на Карельском перешейке и восстанов-

ление государственнойграницы с Финляндией. В результате Вы-

боргской операции советские войскаосвободили северную часть 

Ленинградской области, обеспечили полнуюбезопасность Ленин-

града, создали благоприятные условия для проведенияначавшейся 

21 июня 1944 года Свирско-Петрозаводской операции. 

[7](см.приложение, рис.20) 

Михаил Владимирович Павлов так рассказывал о своих фронто-

выхбуднях: «Приходилось вести огонь по врагу из разных видов 

оружия: изорудий, минометов, пулеметов, противотанкового ру-

жья. Был я дажеснайпером. Подолгу лежал в снегу, выслеживал 

врага и уничтожал его. Но исам всегда был под прицелом у про-

тивника. Малейшая оплошность грозила бедой. На моем личном 

счету 17 убитых врагов». [3] Это фрагмент оставленных его воспо-

минаний, скупых и немногословных, поскольку Михаил Владими-

рович был человеком скромным и не любил рассказывать о себе. 

Не вошли в эти официальные воспоминания ни рассказ о том, как 

весь день пролежал на бруствере окопа первый сраженный его 

снайперским выстрелом немец и балтийский ветер трепал его свет-

лые «мальчишечьи» волосы. Ни то, как он долго не докладывал об 

одном немецком «старике» лет 50-ти, подвозившим «белокурым 

бестиям» еду, пока случайно появившийся на передовой командир 

батареи не поразил телегу и «старика» с первого выстрела: мест-

ность-то была пристреляна. Ни жалость к этим поверженным вра-

гам, которая мучила много лет спустя, уже после войны. Ни то, как 

он, шатающийся от голода и еле стоявший на ногах мальчишка, 

был спасен для грядущих боев: по призыву «купца» с передовой: 

«Есть ли добровольцы служить в пехоте?» он, приняв решение, 
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сделал шаг вперед, хотя понимал, что пехоте на передовой тяжелее 

всех. И как вели их до места дислокации,постоянно обманывая, что 

осталось чуть-чуть, буквально два шага, исовершили невозможное 

– довели, вопреки тому что в любой момент «воины» могли от го-

лода и усталости упасть в снег и заснуть вечным сном. А потом 

оказалось, что шагнувшие тогда вперёд солдаты попали не в пехо-

ту, а на минометную батарею. Просто, обманув их, выбрали луч-

ших… [14] Михаил Владимирович один из трёх братьев Павловых 

вернулся с войны. 

Неслучайно брал его с собой на передовую командир бата-

реи Мокавоз, да и старшим в своё отсутствие назначал именно его, 

хотя были на батарее и лейтенанты, и старшие лейтенанты: ценил в 

сержанте Павлове ловкость и недаром считал везучим. За всю вой-

ну Михаил ни разу не был ранен. Спустя десять лет после победы 

его нашла медаль «За отвагу». 

После войны М. В. Павлов долгие годы работал на Ленинградском 

Ордена Октябрьской революции объединении «Пролетарский за-

вод». Его ценили как специалиста высокой квалификации, не раз 

говорили, что у него «золотые руки». Портрет Михаила Владими-

ровича Павлова был на Доске Почёта возле проходной. Михаил 

Владимирович жил полной, насыщенной жизнью. Любил свой го-

род, который защищал в годы Великой Отечественной войны, лю-

бил пешие прогулки и общение с родными и друзьями. [18,19] 

(см.приложение, рис. 4,5) Выйдя на пенсию, он уехал в деревню 

Барыково Калининской (ныне Тверской) области, построил там 

дом. [20,21] (см.приложение, рис. 6,7) Помогал чем мог местным 

жителям – в деревне к томуивремени остались только пожилые, 

молодёжь уехала жить в город. Могвскопать огород, починить 

крышу или забор, напилить и наколоть дров,провести электриче-

ство, построить баню. Всё могли его «золотые руки».Его больше 

нет с нами. Умирая от рака, он вырывался из омута боли в сонные 

грезы, где продолжал сражаться: «А я до сих пор все воюю во 

сне...»  

Заключение 

Думая о братьях Павловых, воевавших за своё Отечество, о том, 

как они защищали свою Родину в годы Великой Отечественной 

войны, невольновспоминаю слова одного из героев трилогии Кон-

стантина Симонова «Живыеи мёртвые» - солдата Иванова: «На мо-

ей фамилии вся Россия держится».Думается, Россия держится не 

только на Ивановых, но и на Петровых,Кузнецовых, Степановых… 
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И на Павловых. Братьях Иване, Александре иМихаиле Павловых, 

отстоявших своё Отечество. Они – моя семья. И в то жевремя – ча-

стица России, её народа, её истории. Вспоминая историю моейсе-

мьи, я ощущаю себя причастным к истории нашей страны.  
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Введение 

 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из 

наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в человече-

ской истории. Она началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 но-

ября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 государств. 

В результате войны прекратили своё существование четыре 

империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская 

(хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская рес-

публика формально продолжала именоваться Германской импери-

ей). Страны-участницы потеряли убитыми более 10 млн солдат и 

около 12 млн мирных жителей, около 55 млн человек были ранены 

Актуальность  данного исследования – обусловлена моим 

возникшим интересом к проживанию Николая в г.Могилеве в годы 

Первой мировой войны 

Цель моей исследовательской работы  - собрать и обоб-

щить сведения о жизни Николая II и его семьи в г. Могилеве ; ис-

следовать материалы в музеях  г.Могилева. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

 собрать и систематизировать сведения о первой мировой 

войне  по литературным источникам, материалам ресурсов 

сети Интернет; 

  изучить материалы, рассказывающие о жизни Николая в  

Ставке в г.Могилеве; 

 Пройти поместам, где бывал Николай и члены его семьи; 

 сделать выводы. 

В работе над  исследованием мне помогли:  

 -  словари;  

- научная, документальная и художественная литература;  

- материалы музеев г. Могилева; 

- ресурсы сети  Интернет.  

Методы, используемые в работе: 

Теоретические – анализ научной, специальной литературы 

по изучаемой проблеме; использование информационной базы сети 

Интернет. 

Эмпирические – наблюдение; беседы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1. Ход первой мировой войны 

 

Военные действия на Восточном фронте начались 17 авгу-

ста. Русская армия начала наступление на восточную часть Прус-

сии и первоначально оно оказалось вполне успешным. Победа в 

Галицийской битве (18 августа) была принята большей частью об-

щества с радостью. После этого сражения войска Австрии уже не 

вступали в серьезные бои с Россией в 1914 г. 

Участниками Первой мировой войны стали: 

 с одной стороны Четверной союз, в который входили Гер-

мания, Австро-Венгрия, Болгария, Турция (Османская им-

перия); 

 с другой блок Антанта, который составляли Россия, Фран-

ция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие 

другие). 

Ход первой мировой войны историки разделяют на пять 

отдельных военных кампаний. Начало военной кампании 1914 г. 

датируется 28 июля. 1 августа вступившая в войну Германия объ-

являет войну России, а 3 августа и Франции. Немецкие войска 

вторгаются в Люксембург и, позже, Бельгию. В 1914 г. важнейшие 

события Первой мировой войны развернулись на территории 

Франции и сегодня известны под названием «Бег к морю». Стре-

мясь окружить войска противника, обе армии двигались к побере-

жью, где в итоге и замкнулась линия фронта. 

Фронты к новому 1915 году стабилизировались, и война перешла в 

позиционную фазу; но при этом линия фронта (в отличие от фран-

цузского театра военных действий) продолжала оставаться несгла-

женной, а армии сторон заполняли её неравномерно, с большими 

разрывами. Эта неравномерность в следующем году сделает собы-

тия на Восточном фронте значительно более динамичными, чем на 

Западном. Русская армия к новому году начала ощущать первые 

признаки грядущего кризиса снабжения боеприпасами.  

Германское командование поменяло стратегию на 1915 год, решив 

перенести главный удар с Западного фронта на Восточный, чтоб 

нанести России военное поражение и принудить её к сепаратному 

миру.  

После ожесточённых боёв фронт был прорван в обоих ме-

стах, и русская армия, как и было предусмотрено германским пла-

ном, начала общий отход из Варшавского выступа.  
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К концу 1915 года фронт превратился практически в пря-

мую линию, соединяющую Балтийское и Чёрное моря; выступ 

фронта в Варшавском выступе полностью исчез — он был полно-

стью занят Германией.  

Летом 1915 г. в связи с отступлением российских войск 

Ставка Верховного главнокомандующего русской армии была пе-

реведена в «тыловой Могилев». 

 

2. Приезд Императора Николая II в Могилев 

 

Николай II прибыл в Могилев 23 августа 1915 года. Его со-

провождала огромная свита во главе с министром Двора графом 

Фредериксом. По свидетельству очевидцев торжественной встречи 

на вокзале: «Император был одет в простую защитного цвета руба-

ху, без оружия, как всегда, в старых, сильно поношенных высоких 

сапогах. Обошел всех приглашенных, подавая каждому руку...». 

В городе появились еще пять сотен гвардейских кубанских 

и терских казаков, а также сводный Его Величества гвардейский 

пехотный полк. Гарнизон пополнился на 2 тыс. человек и составлял 

в общей сложности до 4 тыс. военных.  

Ставка Верховного Главнокомандующего переехала в Мо-

гилёв 8 августа 1915г. 

Здание железнодорожного вокзала в Могилеве. - Практиче-

ски не перестраивалось с тех времен. 

 
 

 Могилевъ губ.  Могилев ,2015 г. 

 

Рис. 1.Фото. Здание железнодорожного вокзала в Могилеве 
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3. Отстранение  от должности Верховного глав-

нокомандующего 

великого князя Николая Николаевича 

 

Провалы России сопровождались важными кадровыми пе-

рестановками. 30 июня (13 июля) военный министр 

В. А. Сухомлинов был заменён А. А. Поливановым. Впоследствии 

Сухомлинов был предан суду, что вызвало очередную вспышку 

подозрительности и шпиономании. 10 (23) августа Николай II при-

нял на себя обязанности главнокомандующего русской армией, 

переместив великого князя Николая Николаевича на кавказский 

фронт. Фактическое руководство военными действиями при этом 

перешло от Н. Н. Янушкевича к М. В. Алексееву. Принятие царём 

верховного командования повлекло за собой крупные позитивные 

перемены в положении на фронтах и чрезвычайно значимые внут-

риполитические последствия
.
 

В 1915 году после ряда неудач на фронтах Николай II от-

странил от должности Верховного главнокомандующего своего 

дядю — великого князя Николая Николаевича — и сам решил воз-

главить российскую армию.  

 

 
  

Первый приказ 

Императора Николая II 

Фото Портрет Ни-

колая II.Могилев 

,музей, 2015 г. 

Портрет Николая 

II.Могилев ,музей, 

2015 г. 

 

Рис. 2 Фото .Могилев ,этнографический музей, 2015 г. 

 

Решение Николая II встать во главе армии было восприня-

то в обществе неоднозначно. В определенных кругах говорилось о 

том, что не обошлось здесь без влияния императрицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


71 

 

В первые дни своего пребывания в Ставке Николай II жил 

в императорском поезде, но уже вскоре перебрался в город. В его 

дневнике сохранилась помета: «Решил переехать в Могилев на жи-

тельство, оно гораздо удобнее во всех отношениях». Александре 

Федоровне он написал то же самое — но более развернуто: «Лесок, 

в котором стоял наш поезд, очень уютен, но благодаря дождям там 

стало сыро, даже в вагонах; поэтому, чтобы быть поближе к моему 

штабу и жить в доме, я решил, что лучше и проще всего будет пе-

реехать в город». 

 

  
 

Николай II и 

Цесаревич 

Алексей, фото 

1915 г. 

Николай II, фото 1916 1916 года. На 

перроне Могилев-

ского вокзала 

 

Рис. 3 Фото Николай II и Цесаревич Алексей  

 Могилев ,этнографический музей, 2015 г. 

 

Поезд был построен в 1894-96 годах. Состав вагонов неод-

нократно менялся, старые вагоны менялись на новые, претерпевал 

изменения и интерьер. 

В 1902 году поезд состоял из десяти вагонов. Часть из них 

предназначалась для императорской семьи и свиты императора[ 4]. 

 

http://www.mogilev.by/uploads/posts/2013-02/1361714243_25-l1.jpg
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Все было для 

приятного 

времяпрепро-

вождения и 

плодотворной 

работы 

 
Освещалось купе 

позолоченными 

бра, на полу ле-

жал мягкий ко-

вер вишневого 

цвета 

 
Мебель в купе 

Николая II, сде-

ланная из ка-

рельской бере-

зы и бука, была 

обита коричне-

вой кожей 

 

Рис. 4 Фото. Поезд  Николая II.  Могилев ,этнографический музей, 

2015 г. 

 

С особенным воодушевлением восприняли известие о том, 

что Николай II принял на себя командование русской армией, про-

стые солдаты. Свидетельствовали об этом многие — в частности, 

генерал И. К. Григорович: «Когда Государь объезжал войска на 

фронте, крепости, порта, заводы и лазареты, было приятно смот-

реть на то участие и радость, которую он повсюду встречал, в осо-

бенности среди раненых, которых он утешал и награждал».  

 

 

4. Ставка Верховного Главнокомандующего 

 

В Могилевской Ставке обсуждается ход войны, вырабаты-

вается стратегия, определяются даты наступления. 

 



73 

 

 
  

 

Рис.5 Фото. 1915-1917 гг. Ставка, г. Могилев 

 

От резиденции Николая сохранились лишь здания управ-

ления дежурного генерала, начальника военных путей сообщения, 

военно-морского управления и коменданта главной квартиры. В 

здании нынешнего краеведческого музея размещались управления 

дежурного генерала, начальник военных путей сообщения, военно-

морское управление, и комендант главной квартиры. 

 

 

  

Рис. 6. Фото. Ставка, г. Могилев ,этнографический музей, 2015 г. 

 

Для расселения сотрудников штаба, представителей сосед-

них государств были реквизированы все городские гостиницы, а 

разместить требовалось большое количество людей. Только штаб-

ных работников было более тысячи человек. К этому нужно доба-

вить еще свыше полторы тысячи солдат и офицеров охраны.  

Уже год идёт Первая Мировая война. После неё исчезнут 

четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская и 

Османская. Но это ещё всё впереди. 

http://www.mogilev.by/uploads/posts/2013-02/1361639754_024387.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/alexnumis/72460326/87944/87944_original.jpg
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17 декабря 1916 года император внезапно покинул Ставку. 

В тот день было важное совещание - обсуждался план военной 

кампании на 1917 год.  

Но собравшиеся офицеры не дождались Верховного Главнокоман-

дующего. Позже им сообщили, что царь получил известие об убий-

стве Распутина и срочно выехал в Царское Село.  

 

5. Будни Императора  в Могилеве  

 

Распорядок дня государя, когда он находился в Ставке, был 

строг и однообразен. Вставал он рано утром, пил кофе. Затем шел в 

штаб, где рассматривал донесения с фронта, слушал доклады. В 

двенадцать или в половине первого накрывали завтрак, за которым 

обыкновенно присутствовали до двадцати человек. В середине дня 

Верховный Главнокомандующий с небольшой свитой выезжал на 

автомобиле за город, где совершал пешую прогулку. По возвраще-

нии домой — вновь занимался докладами, донесениями и другой 

военной работой. В половине восьмого бывал обед — как и зав-

трак, весьма скромный (из трех блюд). После обеда государь рабо-

тал до глубокой ночи в кабинете. 

 
Рис. 7. Кабинет Николая II. Фото. Из собрания Могилев-

ского этнографического музея  

 

 Император постоянно придерживался одного режима дня. 

Днем вместо отдыха выезжал на автомобиле в окрестности Моги-

лева и совершал там пешие прогулки. Николай любил проводить 

время в Полыковичах. Поездка к Полыковичскому источнику 

обычно осуществлялась на прогулочном катере вверх по Днепру. 

Царь присутствовал на молебне и жертвовал Параскевской церкви. 

По субботам и воскресеньям в Спасо-Преображенском соборе про-

ходили церковные службы для царя и членов Ставки. Император 

http://www.turist.by/belarus/mogilev
http://www.turist.by/belarus/mogilev
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часто бывал и в Богоявленской церкви, где молился у чудотворной 

иконы Могилево-Братской Божьей Матери. Вместе с семьей Нико-

лай II посещал Буйничский и Свято-Никольский монастыри. 

Для того чтобы Николаю II было удобнее добираться до 

церкви, в апреле 1916 года туда была проложена асфальтовая до-

рожка от дома губернатора, где жил самодержец. Сделали ее за 

личные средства Царя. 

 

 

 

Фото Спасская цер-

ковь 

Торжественный выход 

императора Николая II 

из Спасской церкви. 

Спасенная 

икона из 

Спасской 

церкви  

Рис. 8. Спасская церковь. Могилев губернский. Царская 

ставка. 1916 г. Макет. Из собрания Могилевского этнографического 

музея.  Фото. 2015 г. 

 

На многих могилевчан произвела глубокое впечатление 

религиозность последнего российского Императора, который не 

пропускал ни одного православного Богослужения. В церкви ши-

роко крестился, становясь на колени, касался руками пола, после 

каждой службы подходил получить благословение священника. 

За государственные же  средства, в частности, приказом 

министра путей сообщения в Могилев доставили небольшую паро-

вую яхту, на которой Император летом совершал прогулки по Дне-

пру. 
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Паровая яхта Берег Днепра Берег Днепра  

Рис. 9.  Фото. Из собрания Могилевского областного крае-

ведческого музея Фото. 2015 г. 

Очень нравились Царю автомобильные поездки за город. 

Чаще всего ездил в сосновый лес, окружающий деревню Солтанов-

ка, где в 1812 году произошла знаменитая битва русского войска с 

французским, и по Оршанскому шоссе. Встречался с крестьянами. 

Император частенько расспрашивал их о жизни. Характерно, что 

никто из них не обращался к нему с какими-либо просьбами. Как 

говорится, понимали уровень и «соблюдали такт». 

 

6. Как изменилась жизнь в губернском 

городе Могилеве после приезда Императора Николая II 

 

Несмотря на военное время, после приезда императора 

жизнь горожан ощутимо изменилась. Могилевские холмы помнили 

венценосных Алексея Михайловича, Петра I, Екатерину II, Павла I, 

Александра I, Александра II, но Николай II посещал Могилев впер-

вые.  

Губернский город Могилев раскинулся на высоком берегу 

Днепра. Издалека был виден стоящий на самой высокой точке рос-

кошный белый дом губернатора, окруженный красивейшим садом.  

Могилев  представлял собой довольно обычный губерн-

ский город, хотя и весьма живописно расположенный.  
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Фото Могилевъ губ, Дне-

провский бульвар. 

Фото Могилев ,2015 

г.Днепровский бульвар, 

ныне ул Первомайская 

Рис. 10. Фото Могилев губ. , Могилев. Могилевский этно-

графический музей  

 

Подробно описывал быт государя в Ставке — по крайней 

мере, внешнюю его сторону — полковник Генерального штаба В. 

М. Пронин: «На южной окраине Могилева, на высоком и крутом 

берегу Днепра, откуда открывался прекрасный вид на заднепров-

ские дали, стоял небольшой двухэтажный губернаторский дом» [2].  

 

 
  

Могилевъ губ. Фото. Из 

собрания Могилевского 

областного краеведческого 

музея 

Губернское правление и 

дворец губернатора. 

Царская ставка, 1915-

1917 г.  

Рис. 11.  Могилев губ. ,  Фото. Из собрания Могилевского 

областного краеведческого музея 

 

В последние годы своего царствования Николай II прово-

дил в Могилеве больше времени, чем в Петербурге. Обязанности 

Верховного главнокомандующего, принятые им на себя, требовали 

его почти постоянного пребывания в Ставке. Так и получилось, что 
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фактически последней столицей империи стал Могилев — город, 

где находилась царская Ставка. 

В здании, где находилось, городское правление (разруше-

ны в годы войны 1941-1945 гг.) размещался штаб-управление гене-

рал-квартирмейстера по актуальным вопросам и кабинет царя. Дом 

губернатора (разрушены в годы войны 1941-1945 гг.) занял импера-

тор. 

8 августа 1915 года Ставка расположилась в доме губерн-

ского правления. Ко времени появления в Могилеве Ставка состоя-

ла из 16 управлений, трех канцелярий, двух комитетов.  

Здесь работали около тысячи генералов, офицеров, чинов-

ников. Для охраны Ставки в городе разместились два батальона 

георгиевских кавалеров, автомобильная рота, отряд заградительных 

аэростатов.  

Николай II поселился в губернаторском доме (заняв две 

комнаты во втором этаже — спальню и кабинет) и в письмах к 

жене отзывался о нем и об окружающей местности так: «Здание 

старое, но вполне удобное, с садиком и очаровательным видом на 

Днепр и далекую окрестность — положительно Киев в миниатю-

ре». 

Если пройти чуть дальше, то можно было попасть в город-

ской парк и неспешно прогуляться по его широким аллеям. Отсюда 

открывается прекрасный вид на Днепр.  

 

  
 Фото. Вид на Днепр и окон «дворца»  Фото Могилев ,Мост 

через Днепр,2015 г. 
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 Фото Могилевъ губ.  Фото Могилев ,2015 г. 

Рис. 12. Фото. Могилев губ. , Из собрания Могилевского 

этнографического музея, Могилев фото 2015 г. 

 

Очень быстро губернский город превратился в Царскую 

резиденцию с соответствующим антуражем. Военные проблемы 

для многих отходили на второй план. Могилевские девушки вос-

хищались и флиртовали с офицерами Ставки, представителями по-

сольств, учреждений, эвакуированных в город из оккупированных 

районов. 

  
 Могилевъ губ. Фото. Из 

собрания Могилевского 

этнографического музея  

Пожарный пер., 

вид дома, 2015 г. 

Рис. 13. Фото. Пожарный переулок 

 

Жизнь спокойного города меняется на глазах. Приезжает 

оперетта и театр по вечерам заполняется дамами и ставочными 

офицерами. Открываются два кинотеатра. Государь и члены Ставки 

смотрят здесь оперетты и первые ленты кинематографа. Иногда 

царь устраивает показ кинолент для всех могилёвских школьников. 

Говорят также, что для Николая II в театре пел сам Шаляпин. 

При Николае Николаевиче Ставка была строгим военным 

лагерем. После приезда Императора все изменилось. Вслед за Ца-

рем в город прибыла оперетта, театр ежедневно был заполнен до 

отказа. Нет свидетельств того, какие постановки смотрел самодер-
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жец в здании могилевского театра. Известно лишь то, что в театре 

была смонтирована киноустановка и Николай II в нем смотрел во-

енную кинохронику. 

 

   
Театр Могилевъ губ. 

Фото. Из собрания 

Могилевского этно-

графического музея  

Фото. Театр, 2015 

г. 

Фото. Театр, 2015 

г. 

Рис. 14. Фото. Театр 

 

Жизнь спокойного города меняется на глазах Проходили 

светские рауты, премьеры спектаклей, устраивались выступления 

тогдашних звезд оперы и эстрады. 

Открывается даже новый ресторан в особняке высланного 

немца пивовара Яника. А на улицах Могилёва нет-нет, да и встре-

тишь царицу, наследника Алексея и Великих Княжон – Ольгу, Та-

тьяну, Марию и Анастасию. Сам Николай II очень занят. В Ставку 

приезжают командующие фронтами и флотом. Генералы, чьи слав-

ные имена мы знаем сегодня по документальным фильмам и учеб-

никам истории, – Колчак, Деникин, Брусилов, Корнилов, Алексе-

ев…  

 

7. Семья Императора Николая II 

 

 Осенью 1915 г. состоялся первый приезд в Могилев импе-

ратрицы с детьми. В Могилеве царская семья жила в поезде, кото-

рый всегда стоял на специально выстроенной в районе вокзала же-

лезнодорожной ветке.  

Супруга Императора Александра Федоровна и дочери бы-

вали в городе наездами. Жителям Могилева супруга Императора не 

понравилась с самого своего первого приезда. Она произвела впе-

чатление «злой и надменной женщины».  Так, к обедам, когда цар-
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ская семья бывала в Могилеве, никто не приглашался: государь 

предпочитал проводить время в узком кругу родных. Завтраки 

внешне проходили по-прежнему, но в гораздо более официальном 

тоне. Церковь император и его домашние посещали тоже вместе, 

причем не только праздничные литургии, но и всенощные накануне 

их. 

Царица, правда, недолюбливала Могилев и жила в соб-

ственном вагоне на тупиковом пути у здания железнодорожного 

вокзала. 

 

   

Дочери Николая II  Семья Николая II, восковые фигу-

ры, 2015 г. 

Рис. 15. Фото. Из собрания Могилевского этнографическо-

го музея  

Другие вагоны занимал багаж, служащие и кухня. Позже 

был добавлен одиннадцатый вагон, используемый как церковь. 

Царская семья любила отдыхать в Печерске, на берегах 

Днепра, выезжала на пикники в Полыковичи. Обычно Полыкович-

скому источнику плыли на прогулочном катере вверх по Днепру. 

 
 

 Наследник цесаревич Алексей 

Фото  

Фото Наследник цесаревич Алексей 

со своим двоюродным братом Иго-

рем Константиновичем, сыном ве-

ликого князя Костантина Констан-

тиновича. 1916 год 

Рис. 16.  Николай II и Царевич Алексей на Днепре.  
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В свите императрицы в Могилеве побывал знаменитый по-

эт Сергей Есенин. Именно в этом городе у него и созрело желание 

дезертировать из армии. 

Императрица даже присмотрела себе имение Дашковка и 

хотела его купить. Но владелец поместья — старый и богатый по-

мещик Жуковский — воспротивился монаршему желанию и отка-

зался уступить свою собственность. 

 

Наследник, Царевич Алексей в Ставке 

В Могилеве постоянно вместе с отцом проживал Наслед-

ник, Царевич Алексей. 

 

  
Фото   Фото. 

Рис. 17.  Николай II и Царевич Алексей в Ставке. Фото. Из 

собрания Могилевского этнографического музея  

В Ставке цесаревич проводил много времени с отцом. Вме-

сте с ним он даже совершал поездки на передовые позиции. Граф 

Д. С. Шереметев вспоминал об одной из таких поездок: «Рота сол-

дат, вынырнувшая из окопа и возвращавшаяся на отдых, с удивле-

нием узнала Цесаревича Алексея Николаевича. Надо было видеть 

радость и изумление солдат, когда они поняли, что перед ними 

Государь Император с Наследником Цесаревичем». 

В Ставке Наследник поместился во дворце с отцом. Спаль-

ня у них была общая - небольшая комната, совершенно простая, без 

всяких признаков царской обстановки.  

Занимался же Алексей Николаевич в маленькой комнате-

фонаре, во втором этаже, против парадной лестницы, рядом с за-

лом. 
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Завтракал всегда за общим столом, сидя по левую руку 

Государя. По левую руку Наследника по большей части сажали 

меня. Обедал же он всегда со своими воспитателями. 

При хорошей погоде он участвовал в прогулке и обяза-

тельно сопровождал Государя в церковь на богослужения. 

 

8. Отречение от престола Государя Императора Ни-

колая II 
 

Положение Центральных держав в 1917 году стало ката-

строфическим: для армии уже не было резервов, разрастались мас-

штабы голода, транспортной разрухи и топливного кризиса. Стра-

ны же Антанты стали получать значительную помощь со стороны 

США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и под-

крепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Гер-

мании, и их победа, даже без проведения наступательных опера-

ций, становилась лишь делом времени. 

Тем не менее, когда после Октябрьской революции боль-

шевистское правительство, пришедшее к власти под лозунгом 

окончания войны, заключило 15 декабря перемирие с Германией и 

её союзниками, у немецкого руководства появилась надежда на 

благоприятный для него исход войны. 

На Восточном фронте германская армия ограничилась 

лишь частными операциями, никак не влиявшими на стратегиче-

ское положение Германии: в результате операции «Альбион» гер-

манские войска захватили острова Даго и Эзель и вынудили рус-

ский флот уйти из Рижского залива. 

Такова была обстановка на фронтах в 1917 году. 

22 февраля 1917 года Император отбыл из Царского Села в 

Могилёв. И уже здесь, в Ставке, он получал телеграммы о том, что 

дети заболели корью, о том, что в Петербурге начались волнения. 

Забастовали рабочие Путиловского завода, к ним присоединились 

рабочие с других заводов. Начинаются стихийные митинги.  

Из дневника, 2 марта, 1917года: «... К двум с половиной ча-

сам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и 

удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на 

этот шаг. Я согласился…» 

Когда император вернулся, он положил на столик написан-

ный им самим текст отречения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Сам Николай после описанных событий запишет в своём 

дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пере-

житого. Кругом измена, трусость и обман».  

Уже бывший государь должен был проститься с армией – 

шла война, и он до конца выполнял свой долг Верховного Главно-

командующего. Он должен был проститься с матерью. 

2 марта последний российский Император отрекся от пре-

стола.  

3 марта он прибывает в Ставку. Могилёв, которого ещё не 

коснулись активные революционные события, принимает полков-

ника Романова достойно. Никто не знал, как его нужно теперь 

встречать, и вообще, нужно ли это делать. Но начальник штаба 

Алексеев решает встретить его, как обычно. В специальном пави-

льоне для приема царских поездов выстроились генералы. Подошел 

императорский поезд. Царь (бывший царь!) как и прежде, начал 

обход, здороваясь с каждым… 

4 марта в Могилев из Киева прибывает мать Николая – 

Мария Федоровна.  

Они завтракают в губернаторском доме, где живет бывший 

император, обедают в вагоне вдовствующей императрицы.  

8 марта 1917 г., прощаясь в Могилеве с офицерами, быв-

ший Император сказал: «Польза родины и необходимость предот-

вращения ужасов междоусобицы и гражданской войны, а также 

возможность направить все силы для продолжения войны на 

фронте заставили меня отречься от престола в пользу моего 

брата Михаила Александровича. Однако, учитывая обстоятель-

ства, которые создались, великий князь, в свою очередь, отрекся 

от престола. Призываю вас, господа, подчиниться Временному 

правительству и приложить все усилия для продолжения войны с 

Германией и Австро-Венгрией до победного конца».  

Присутствовавшие в зале боевые офицеры плакали, неко-

торые даже теряли сознание. Не выдержав, Николай Романов со 

слезами на глазах вышел из зала (есть свидетельство, что прощание 

проходило в помещении дежурного генерала Ставки на 2-м этаже 

теперешнего областного краеведческого музея). 

Николай II, 8 марта, 1917 г.: «В 4.45 уехал из Могилева. 

Трогательная толпа людей провожала. Четыре члена Думы сопут-

ствуют в моем поезде… Тяжело, больно и тоскливо». Уезжал из 

Могилёва полковник Романов уже, будучи арестованным, в сопро-

вождении этих самых «четырех членов Думы».  
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У здания ставки (дом губернатора и губернского правления 

— уничтожены окончательно в конце 1940-х годов, ныне на их ме-

сте часть мемориального комплекса «Борцам за Советскую 

власть») стояла толпа горожан с непокрытыми головами.  

В конце июля 1918 года в Могилёв пришло известие о рас-

стреле царской семьи. Для большинства могилевчан это была ещё и 

семья, которая недавно жила в городе. Их знали в лицо, много раз 

встречали на улицах. «Потому, когда была объявлена панихида в 

соборе, очень много людей пришло на это богослужение. И когда 

раздались слова: «За убиенных рабов Божиих Николая, Алексан-

дру, Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию…», все с рыда-

нием опустились на колени», - читаем мы в воспоминаниях оче-

видцев. Со смертью царской семьи  начиналась новая эпоха. 

 

Заключение 

 

Когда я  изучил из разных источников  информацию  о про-

живании Императора Николая II  в годы Первой мировой войны  в 

Могилеве,  я с удивлением узнал, что по улицам,  которым я хожу,  

Печерский лесопарк и Днепр, где  купался, купался Государь и 

Наследник.  

Изучив фотоматериалы  архива этнографического музея, рас-

сказывающие  проживании Императора Николая II  и его семьи, а 

также из рассказов работников краеведческого музея   я узнал, что 

ставка Верховного главнокомандующего находилась в Могилеве  с 

1915 по 1917 годы до отречения Имератора. Царь много работал, в 

ставке работали около тысячи генералов, офицеров, чиновников. 

Меня поразило, что вместе с  Николаем II в ставке находился 

и его сын Алексей, где учился, ездил с Государем на фронт, любил 

гулять в Печерском лесопарке и на Днепре.  

Жизнь небольшого города сильно изменилась с приездом 

царской семьи. Горожане очень любили дочерей Николая II. Цари-

ца Александра со своими дочерьми обслуживала больных и ране-

ных, находящихся в больнице. 

Государь посещал храмы в Могилеве, в том числе Николь-

ский собор (монастыря), где в дальнейшем был благоговейно вне-

сен портрет Царя-мученика и поставлен на левом клиросе рядом с 

иконой преподобного Сергия Радонежского.  

Я специально прошел по тем местам, где жил Император, 

которые были отмечены в музее и сфотографировал их. 
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По современным данным потери в Первой мировой войне 

составили до 10 миллионов солдат. Точных данных о потерях среди 

мирного населения не существует. Предположительно, из-за тяже-

лых условий жизни, эпидемий и голода погибло в два раза большее 

количество людей. В краеведческом музее я посетил выставку, по-

священную Первой мировой войне. Увидел вооружение солдат, 

посмотрел фото танков и орудий, фото беженцев. 

По итогам Первой мировой войны Германия должна была 

выплачивать репарации союзникам в течение 30 лет. Она утратила 

1/8 своей территории, а колонии отошли странам – победительни-

цам. Берег Рейна на 15 лет оккупирован союзными войсками. Так 

же, Германии было запрещено иметь армию более 100 тыс. чело-

век. На все виды вооружений были наложены жесткие ограниче-

ния. 

Но, сказались Последствия Первой мировой войны и на си-

туации в странах-победительницах. Их экономика, за исключением, 

пожалуй, США, была в сложном состоянии. Уровень жизни насе-

ления резко снизился, народное хозяйство пришло в упадок. В то 

же время, военные монополии обогатились. Для России Первая 

мировая война стала серьезным дестабилизирующим фактором, во 

многом повлиявшем на развитие революционной ситуации в стране 

и вызвавшим последующую гражданскую войну. 

Одним из итогов Первой мировой войны явилось падение 

нескольких держав: перестали существовать Османская империя и 

Австро-Венгрия. Кроме того, независимость получили Финляндия 

и страны Прибалтики. 
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Наша память идет по лесной партизанской тропе 

Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе 

Боль тех давних годин в каждом сердце живет и 

поныне 

В каждой нашей семье с нами малые дети Хатыни 

Н

.Н. Добронравов 

Введение 

 

В каждой семье есть драгоценные воспоминания, которые 

хранят и бережно передают из поколения в поколение. Есть такие 

воспоминания и в нашей семье. Они связаны с трагическими стра-

ницами нашей истории – Великой Отечественной войной. Эта вой-

на - огромная  рана в человеческих сердцах. Сколько погибших! 

Сколько покалеченных! Оставшихся без крова, лишившихся отцов 

и матерей… Страшно подумать, что эти трагические события при-

шлось пережить и моим родным, которых я знал уже совсем взрос-

лыми и даже пожилыми людьми, а тогда некоторые из них были 

совсем маленькими, намного младше, чем я сейчас.  

Я слышал о войне с ранних лет от моей бабушки Риты и ма-

мы. 

Цель моей исследовательской работы  - собрать и обоб-

щить сведения жизни на оккупированной немцами территории Бе-

лоруссии и  военных буднях моих предков – Печоро (Рита –моя 

бабушка, Наталья – прабабушка, Катерина, Марыля – тети моей 

бабушки Риты, прадеда Станислава – отца Риты),  жизнь которых 

интересна  для меня тем, что они жили на оккупированной немцами 

территории, а прадедушка служил и воевал на фронте. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

 собрать и систематизировать сведения о Станиславе Ива-

новиче Печоро, капитане интендантской службы полка; 

 собрать из разных источников  и изучить информацию  о 

проживании населения в годы Великой Отечественной 

войны на Могилевщине в Беларуссии; 

  изучить материалы семейного архива, рассказывающие  о 

Печоро Станиславе Ивановиче, Печоро Наталье Федоровне  

и Маргарите Станиславовне Печоро; 

 собрать материалы о защите и обороне г. Могилева, 

д.Вейно и битве на Буйническом поле; 
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  собрать материалы о мобилизации Печора Станислава 

Ивановича в первые месяцы войны и его боевом пути в го-

ды войны. 

В работе над  исследованием мне помогли   

 - энциклопедические словари, энциклопедия «Великая Оте-

чественная война 1941-1945»;  

- документальная и художественная литература, в частности  

«Никогда не забудем», антология, роман  Симонова К. М. «Живые 

и мертвые», художественный фильм «Возмездие». 

- Воспоминания Печоро Маргариты Станиславовны,  Радев-

ской Натальи Станиславовны  

- материалы Краеведческого музея г. Могилева; 

- ресурсы сети  Интернет.  

Часть документов, использованных в работе, а также фото-

графии Натальи, Станислава, Риты, Саши Печора попали в мои 

руки из семейного архива.  

Некоторые факты жизни на оккупированной территории и  

военной биографии стали известны мне из рассказов моей бабушки 

Маргариты Станиславовны Печора, она рассказывала, я  записал ее 

рассказы о войне. 

В ходе работы я столкнулся с трудностями, поскольку мно-

гие личные документы, хранившиеся в семейном архиве, к сожале-

нию, не удалось сохранить, т.к. во время оккупации приходилось 

все документы и фотографии уничтожать, рассказы передавали 

устно, некоторые фотографии остались у родственников в Белорус-

сии. 

Глава 1. Жизнь в самом пекле войны на оккупированной 

немцами территории Могилевщины 

 

1.1 Как война отразилась на судьбах членов семьи 

 

Я слышал о войне с ранних лет от моей бабушки Риты и ма-

мы. Из их рассказов мне давно стало ясно, что горе и беда не обо-

шли стороной моих родных и близких в военное лихолетье. Родной 

брат моей прабабушки Натальи Антон погиб в тысяча девятьсот 

сорок втором году, а ведь ему было всего восемнадцать. В самом 

пекле войны побывали мои прадеды. Дедушка Станислав родился 

за год до войны, бабушка Маргарита  родилась 28 марта 1941 г. в г. 

Могилеве. 

http://militera.lib.ru/prose/russian/simonov1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/simonov1/index.html
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Своего прадеда Станислава я знаю лишь по рассказам своей 

бабушки и мамы, которые бережно хранят фронтовые реликвии. 

Мой прадедушка Станислав Иванович Печоро родился 4 мая 

1904 года в Белоруссии, в д. Вейно Могилевской губернии, в семье 

зажиточных крестьян. Его отца звали Иваном, а мать - Алексан-

дрой. В семье были старшие братья  - Антон и Иван,  сестры - Ма-

рыля и Катя. Станиславу было 5 лет, когда умер его отец. Старшие 

сестры помогали матери растить маленького Стася. Он пошёл в 

школу, хорошо учился. В 1928 году окончил Могилевский педин-

ститут по специальности история и география, женился. Его жена 

Наталья Федоровна была учительницей математики
1
.  

 

             

 
 

Рис.1 Мой прадедушка Печоро Станислав - ветеран  

Великой Отечественной войны  

                                                           
1 Воспоминания Радевской Натальи Станиславовны 
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Печоро Наталья –в первом ряду слева.г. Могилев, 1932 г. 

 
 

До войны у них родились дети - сын Слава в 1937 году и 

дочь Рита в 1941-м. В июне 1941 года Славе было 4 года, Рите - 3 

месяца. Когда пришли немцы, семья дедушки – жена и двое ма-

леньких детей, его сестры Катя и Марыля - были вынуждены пере-

селиться из дома в сарай, где жили летом и зимой вместе с курами, 
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свиньями и коровой. В это время в их добротном большом тёплом 

доме жили немцы, оккупанты
2
. 

 

1.2. Жизнь семьи в оккупации 

 

Захватив Могилёв, гитлеровцы установили жестокий окку-

пационный режим, создали несколько концентрационных лагерей, 

в том числе Гребенёвский и Луполовский лагеря смерти, 341-й пе-

ресыльный лагерь для советских военнопленных
3
. В районе «Лупу-

полово» прошли детство и юность моего дедушки Стася . Моя мама 

рассказывала, как во времена  ее детства в 60-е годы они с ее ба-

бушкой Верой ходили собирать щавель для борща на поле, где в 

войну был лагерь
4
. Я каждое лето приезжаю в Могилев и навещаю 

своих родственников.  В годы войны в Могилёве и окрестностях 

погибло более 70 тысяч советских граждан, около 30 тысяч моги-

левчан было вывезено на принудительные работы в Германию. Па-

мятник погибшим евреям, который я видел со своим одноклассни-

ком Олегом Бельским, приезжавшим в гости к своим родственни-

кам в Могилев в 2012 г. 

 
 

Во время Второй Мировой на этом месте находилось еврей-

ское гетто. За четыре года войны нацисты в Могилёве замучили и 

убили десятки тысяч евреев. Памятник жертвам холокоста появил-

ся здесь три года назад. Над его созданием работал скульптор Ан-

дрей Воробьёв. 

                                                           
2 Воспоминания Печоро Маргариты Станиславовны 

3 Луполовский лагерь смерти [Электронный ресурс]. URL: [ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/]. Дата обращения: 12.11.2014. 

4 Воспоминания Радевской Натальи Станиславовны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki
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В Могилеве гитлеровцы держали много советских военно-

пленных и установили в городе такие законы, при которых каждый 

день гибли дети, старики, женщины. 

В один из дней в самом начале оккупации населению было 

приказано собраться на площади перед правлением колхоза. Шли 

нехотя, понурив головы, оглядываясь на короткие немецкие авто-

маты. Офицер через переводчика сообщил, что советской власти 

больше нет, в деревне установлен новый порядок. Бабушка Наталья 

с детьми на руках и две сестры ее мужа, Марыля и Катя, слушали, 

опустив головы. Переводчик говорил: «Вы должны слушаться гос-

подина офицера и выполнять все его приказы. За нарушение любо-

го приказа – расстрел. Вам запрещается: ходить по улице после 

семи вечера, уезжать из деревни без разрешения господина офице-

ра, пускать незнакомых людей, шуметь, укрывать от солдат фюрера 

продукты. Вы должны трудиться, давать масло, молоко. Стирать 

белье, растить овощи и фрукты» 
5
. 

Возле колодца женщины тихо говорили, что недалеко от 

Вейно, в лесу, километрах в тридцати, находился отряд партизан. 

Отряд действовал на переправах, взрывал немецкие склады. Но об 

этом старались не говорить дома. 

Однажды в конце лета 1941 года женщины нашей семьи ре-

шили перенести продукты в стоявший на краю огорода сарай. Го-

товились долго. Тихо, ночью вытащили большую часть продуктов, 

соль, крупы. До войны мама моей бабушки насушила несколько 

мешков сухарей, чтобы кормить кур. Эти мешки спрятали, потом 

она размачивала хлеб и кормила им мою бабушку
6
. Что-то спрятали 

в сарае, что-то закопали на огороде.  

Потом, зимой, когда фашисты выгнали их из дома, и им 

пришлось 3 года жить в сарае без света, без воды, это как-то помог-

ло им выжить. Это было очень трудное время. Дети помогали 

взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали  посевы, 

косили сено, убирали овощи. В осенне-зимнюю пору они должны 

были заниматься ремонтом одежды, чинить сарай. Это был вопрос 

выживания. Помещения были холодными. Бабушка рассказывала, 

что даже ноги примерзали к полу. 

                                                           
5
 Воспоминания Печоро Маргариты Станиславовны 

6 Воспоминания Печоро Маргариты Станиславовны 
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Бабушка практически потеряла зрение из-за недоедания. По 

окончании войны Рита несколько раз лежала в госпитале, где ей 

вернули зрение 
7
. 

Комендант деревни издал приказ о смертной казни для каж-

дого, кто скрывает партизан, назначил большую награду за их по-

имку. Фашисты боялись партизан. Они устраивали облавы. Могли 

швырнуть в черную крытую машину, которая стояла рядом с ко-

мендатурой, и отправить на работы в Германию
8
.  

Но деревню не сожгли, как сожгли Хатынь, уничтоженную 

22 марта 1943 года карательным отрядом. Хатынь стала символом 

массового уничтожения мирного населения. В 1969 году на месте, 

где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс, где 

представлены названия более 500 сожженных деревень
9
. Участь 

Хатыни могла разделить и деревня Вейно, но, к счастью, этого не 

произошло. 

 

Глава 2. Фронтовые дороги  Великой Отечественной 

войны капитана интендантской службы полка Стани-

слава Печоро 

 

2.1. Бои за Могилёв 

 

Жизнь моих предков тесно связана с городом Могилёв. Ос-

нован он был  в 1267 году. Многочисленные войны, прокатившиеся 

через территорию Беларуси, неоднократно разрушали сам город, но 

его крепость выстояла, а её немногочисленные сооружения, до-

шедшие до наших дней, являются основными памятниками старого 

Могилёва
10

 . 

                                                           
7 Воспоминания Печоро Маргариты Станиславовны 

8 Никогда не забудем/ Антология/Переводчики: Б. Бурьян, Вл. 

Жиженко/Издательство: Мастацкая литература, 2010 г.- 336 с. 
9
 22 марта[Электронный ресурс]. URL:  [ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ ]. Дата обращения: 12.11.2014. 
10Могилевский замок [Электронный ресурс]. URL:  

[https://ru.wikipedia.org/wiki]. Дата обращения: 

12.11.2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.ozon.ru/person/2449817/
http://www.ozon.ru/person/354705/
http://www.ozon.ru/person/354705/
http://www.ozon.ru/brand/859388/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Уже в конце июня 1941 г. германские войска были у стен 

древнего города.  

Семнадцать дней, с 4 по 21 июля, шли бои на всех направле-

ниях в предместьях города. 

Особенно тяжёлые бои шли за поселок Буйничи. В послево-

енное время в память о кровопролитных сражениях в поселке Буй-

ничи  был открыт мемориальный комплекс, посвящённый героиче-

ским защитникам города Могилёв «Буйничское поле» 
11

. Есть 

фильм С.Бондарчука «Живые и мертвые», рассказывающая об этих 

событиях, в 1967 году вторая его часть вышла под названием 

«Возмездие». Этот фильм – экранизация романа К. Симонова «Жи-

вые и мёртвые» 
12

. Я был на Буйничском поле и видел памятник. 

Даже сделал фотографии.  

 
Рис. Фото. Буйническое поле, г.Могилев.п.Буйничи, 2008 г. 

 

Чтобы оккупировать европейские страны, фашистской Гер-

мании потребовалось: 1 день — на Данию; 5 дней — на Голлан-

дию;19 дней — на Бельгию. Оборона Могилева длилась 23 дня (с 3 

по 26 июля 1941 г.). 

Оборона Могилева является одной из ярких страниц в исто-

рии Великой Отечественной войны. 

 

2.2.Служба прадедушки 

                                                           
11 Буйническое поле [Электронный ресурс]. URL: 

[https://ru.wikipedia.org/wiki]. Дата обращения: 14.11.2014 

12 Симонов К. М.Живые и мертвые. Трилогия. М., «Художе-

ственная литература», 1959, 1962, 1971, 1989. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://militera.lib.ru/prose/russian/simonov1/index.html
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В то время как семья прадеда Станислава боролась за выжи-

вание в немецкой оккупации, сам он воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1941 году, через 15 дней после  начала 

войны, прадедушка Станислав был призван на фронт. Начинал 

службу в кавалерии младшим лейтенантом. Полк отступал на Чау-

сы через его родную деревню Вейно, где наши части попали в ко-

тел, потом им удалось вырваться: 

Бои под Могилевом шли жестокие, народ сражался героиче-

ски, это мой прадед видел своими глазами, а фашисты в это время 

твердили, что сопротивление Советских войск сломлено. Это дела-

лось для того, что бы наши люди в тылу отчаялись, потеряли 

надежду и перестали бороться.  

23 дня защищался Могилёв в 1941 году и 23 часа потребова-

лось войскам Красной Армии для его освобождения в 1944 году. 

На улице имени нашего земляка, дважды Героя Советского 

Союза И. И. Якубовского установлен на пьедестале танк «Т-34» в 

честь воинов 2-го Белорусского фронта, освобождавших Могилев. 

Это  улица, по которой моя мама ходила в школу, где я каждый 

вечер катаюсь на велосипеде, где  я сфотографировался возле танка 

 
Рис.  Фото. Могилев. Ул. Якубовского, август 2012 г. 

 

В нашей семье гордятся  прадедом-фронтовиком. Служба 

прадедушки в армии продолжалась с 1941 по 1946 годы. В конце 

войны он служил на 2-м Прибалтийском фронте, где  был зам. ко-

мандира полка по тылу, капитаном интендантской службы полка. 

Обеспечивал продовольствием солдат и командиров. Был награж-

ден медалями. Победу встретил в Кенигсберге. 

Потом служил в западной Белоруссии в Гродненской обла-

сти. В 1946 году демобилизовался, из Гродно вернулся к жене и 

детям. Бабушка рассказывала, как они ехали в теплушках к отцу, 
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солдаты играли с ними, угощали арбузом. Она на всю жизнь за-

помнила его яркий красный цвет и сладкий вкус.
13

 

  

  
В послевоенное время Станислав Иванович Печоро работал 

директором школы в деревне Князевка Могилевского района (до 

1964 года), потом, уже выйдя на пенсию, -  учителем истории в 

школе, потом в совхозе «Вейно» охранял с ружьем сады и поля.  

В 1954 году в его семье родился младший сын Саша. Все де-

ти моего прадеда получили высшее образование. Сыновья – инже-

нерное,  дочь – медицинское. 

                                                           
13
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Рис.2 Фото. Санкт-Петербург. Наб. Обводного канала д.51. Интер-

вью - воспоминания  бабушки Печоро М.С. о военном детстве, ян-

варь 2015 г. 

 

20 августа 1981 года умер мой прадедушка Станислав Ива-

нович Печора, в 1997 году умерла прабабушка Наталья Федоровна 

Печора (Чайковская), оба похоронены на кладбище д. Вейно. Но 

память сохранит и их стойкость, и мужество, и  страдания, и непре-

клонную веру в нашу победу. 

Заключение 

 

Когда я  изучил из разных источников  информацию  о про-

живании населения в годы Великой Отечественной войны на Мо-

гилевщине в Беларуссии,  я с удивлением узнал, что улицы, по ко-

торым я хожу, катаюсь на велосипеде, где встречаюсь с родствен-

никами и друзьями,  названы в честь героев, освобождавших Моги-

лев и Белоруссию.  Я горжусь своей бабушкой Печоро Маргаритой 

Станиславовной, чьи детские годы прошли в оккупации, Печоро 

Натальей Федоровной, которая растила двух детей в военные годы. 



101 

 

Восхищаюсь ее характером, ее силой. Сколько им пришлось пере-

жить!  

Изучив материалы семейного архива, рассказывающие  о Пе-

чоро Станиславе Ивановиче, а также из рассказов Печора Маргари-

ты Станиславовны, воспоминаний моей мамы Радевской Натальи 

Станиславовны  я узнал, что служба прадедушки в армии продол-

жалась с 1941 по 1946 годы. В конце войны он служил на 1-м При-

балтийском фронте, где  был зам. командира полка по тылу, капи-

таном интендантской службы полка. Обеспечивал продовольствием 

солдат и командиров. Был награжден медалями. Победу встретил в 

Кенигсберге. Потом служил в западной Белоруссии в Гродненской 

области. В 1946 году демобилизовался, из Гродно вернулся к жене 

и детям.  

Меня поразило, что оборона Могилева продолжалась 23 дня, 

полк  прадедушки отступал на Чаусы через его родную деревню 

Вейно, в то же время прабабушку фашисты с двумя детьми  и жи-

телей деревни Вейно под дулами автоматов погнали под Чаусы, где 

наши части попали в котел, потом их отпустили. Бои под Могиле-

вом шли жестокие, народ сражался героически.  

Война - страдание матерей, тысячи и тысячи погибших сол-

дат, трагические воспоминания людей о тяготах, потерях и лише-

ниях, о зверствах фашистов и беспримерном мужестве воинов-

освободителей. О многом больно вспоминать, но и забывать об 

этом нельзя. Только так мы будем ощущать себя и своих родных 

частью нашего народа, только так не перестанем чувствовать, как 

дорога нам родная земля, Россия. И только так сохраним эти драго-

ценные воспоминания сами, а когда придёт время, передадим их 

нашим детям, чтобы и они тоже помнили, тоже гордились своими 

бабушками и дедушками, папами и мамами. Своей семьёй. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от воен-

ной поры. Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. 

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но время не 

имеет власти над человеческими воспоминаниями. 
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