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Проектная, исследовательская 
и проектно-исследовательская деятельность: сопоставительный анализ

В практике преподавания школьных предметов накоплен положительный опыт исполь-
зования как проектной, так и исследовательской деятельности школьников, однако при их 
реализации наблюдается смешение видов деятельности. Актуальность исследования обу-
словлена практической необходимостью выделения проектно-исследовательской деятель-
ности как особого вида познавательной деятельности. На обсуждение выносится вопрос 
сближения проектирования и исследования в рамках одной познавательной деятельности, 
что создаёт необходимость выделения особого вида самостоятельной познавательной дея-
тельности школьников – проектно-исследовательской деятельности. Теоретический анализ 
научно-методической литературы позволяет обобщить признаки, сближающие проектную 
и исследовательскую деятельность: а) самостоятельность учащихся как условие деятельно-
сти; б) требование посильности и адаптивности используемых методов; в) получение субъек-
тивно значимого и нового результата; г) возможности развития значимых личностных качеств 
и учебных умений; д) общность некоторых этапов: обнаружения актуальной проблемы, опре-
деления целей и задач деятельности, оформления и презентации результатов. Автор статьи 
сопоставляет проектную, исследовательскую и проектно-исследовательскую деятельность 
по признакам: прогнозируемость результата работы, этапы, цель, новизна результата, кри-
терий результативности, реализация – и приходит к выводу, что проектно-исследовательская 
деятельность – особый вид учебной деятельности с присущими ему дифференцирующими 
характеристиками.

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, проек-
тно-исследовательская деятельность, проект, проектный замысел
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Введение. Проектная и исследователь-
ская деятельность признаются научно-педа-
гогическим сообществом как виды учебной 
деятельности, отвечающие современным 
потребностям образования. Методисты еди-
нодушны во мнении, что понятия «проект-
ная деятельность» и «исследовательская 
деятельность» не тождественны и требуют 
разграничения. Вопрос выделения общих 
и различных свойств проектной и исследо-
вательской деятельности поднимается в тру-
дах С. В. Абрамовой, Т. Г. Беловой, А. В. Ле-
онтовича, А. С. Обухова, И. А. Подругиной, 
А. И. Савенкова, Т. В. Уткиной и др.

Внедрение этих видов деятельности 
в школьную практику обострило ряд про-
блем, в числе которых неразличение про-
ектной, исследовательской, реферативной 
деятельности педагогами и учениками, под-
мена данных понятий [8, с. 37].

В практике преподавания школьных 
предметов накоплен положительный опыт 
использования как проектной, так и иссле-
довательской деятельности школьников, 
однако эти виды деятельности не всегда 
реализуются в чистом виде. Актуальность 
исследования обусловлена практической 
необходимостью выделения проектно-ис-
следовательской деятельности как особого 
вида познавательной деятельности.

Данное исследование посвящено ана-
лизу сложившихся в педагогике и методике 
обучения русскому языку концепций соот-
ношения проектной и исследовательской 
деятельности, а также теоретическому 
обоснованию существования проектно-ис-
следовательской деятельности как особо-
го вида самостоятельной познавательной 
деятельности школьников, интегрирующей 
учебно-исследовательскую и проектную де-
ятельность.

Методы исследования. В исследо-
вании использованы теоретические ме-
тоды. С целью изучения представленных 
в педагогической науке концепций соот-
ношения проектной, исследовательской, 
проектно-исследовательской деятельности 
автором применён метод анализа научной 
литературы. При изложении точек зрения 
учёных по данному вопросу использован 
метод аналитического описания. Методы 
систематизации и обобщения использова-
лись автором при составлении сопостави-
тельной характеристики проектной, иссле-
довательской, проектно-исследовательской 

деятельности на основе сходства и разли-
чия названных видов познавательной дея-
тельности.

Результаты исследования и их об-
суждение. А. В. Леонтович видит различие 
между проектной и исследовательской дея-
тельностью в представлении об ожидаемом 
результате («заранее выработанные пред-
ставления о конечном продукте» − «наличие 
задачи с неизвестным заранее решением» 
[7, с. 13]), в целях деятельности (воплоще-
ние проектного замысла − установление ис-
тины) и в этапах.

Несмотря на выделенные различия про-
ектной и исследовательской деятельности, 
А. В. Леонтович обсуждает возможность 
их интеграции. Так, средством достижения 
истины в исследовательской деятельности 
может служить «проектная организация 
процесса исследования». А исследование 
может служить «средством достижения про-
ектного замысла» [Там же, с. 15–16]. Раз-
личать в таких случаях виды деятельности 
учёный предлагает по типу продукта. Если 
результатом деятельности стал интеллек-
туальный продукт, то деятельность следует 
считать исследовательской. Если продукт 
деятельности ориентирован на практиче-
ское применение, то деятельность следует 
считать проектной. 

В своих рассуждениях А. В. Леонто-
вич отталкивается от опыта практическо-
го воплощения этих видов деятельности, 
устанавливая тот факт, что проектная и ис-
следовательская деятельность не всегда 
реализуются в чистом виде. Например, 
«часто в условиях детских конкурсов и кон-
ференций можно встретить требования 
практической значимости, применимости 
результатов исследования, характеристику 
социального эффекта исследования» [Там 
же, с. 15]. Таким образом, можно устано-
вить, что проектная и исследовательская 
деятельность существуют как различные 
виды учебной деятельности, однако при 
практической реализации наблюдается сме-
шение этих видов деятельности.

На наш взгляд, идея о внедрении ис-
следования в проектирование и наоборот, 
высказанная А. В. Леонтовичем, подводит 
к формированию концепции проектно-ис-
следовательской деятельности как особого 
вида учебной деятельности.

А. В. Леонтович и А. С. Саввичев в 
совместной более поздней работе (2018) 
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устанавливают тот факт, что «проектирова-
ние и исследование тесно переплетены»1. 
А именно: «ни одна исследовательская за-
дача не может быть до конца решена без 
применения технологии проектирования – 
последовательного движения к поставлен-
ной цели»2, «точно так же и адекватное 
проектирование невозможно без исследо-
вательских процедур»3. Данные утвержде-
ния сформулированы в безапелляционной 
форме и практически отрицают изолирован-
ное существование проектной и исследо-
вательской деятельности, с чем нельзя со-
гласиться. Однако сама идея возможности 
гармоничного единства исследования и про-
ектирования близка нашему пониманию 
проектно-исследовательской деятельности.

А. И. Савенков устанавливает разгра-
ничение проектной и исследовательской 
деятельности на основе цели деятельности, 
наличия или отсутствия запланированного 
продукта деятельности. «Если проектиро-
вание – это решение практической задачи, 
способное принести какую-то пользу, то 
исследование – это просто поиск истины»  
[10, с. 6]. 

Основное отличие исследования от 
проектирования, по мнению А. И. Савен-
кова, состоит в том, что «исследование не 
предполагает создания какого-либо заранее 
планируемого объекта, даже его модели 
или прототипа»4. Учёный считает, что про-
ект может быть выполнен исключительно на 
репродуктивном уровне при использовании 
готовых алгоритмов, в то время как иссле-
дование – всегда творчество. Проектирова-
ние А. И. Савенков называет «творчеством 
по плану»5, а исследовательская деятель-
ность, по мнению учёного, «практически не 
регламентирована какими-либо внешними 
установками»6.

А. И. Савенков занимает категоричную 
позицию в вопросе дифференциации про-
ектирования и исследования. «Часто возни-
кает соблазн трансформировать предпола-
гаемый или уже начатый исследовательский 
поиск в решение практической задачи – про-

1 Леонтович А. В., Саввичев А. С. Исследователь-
ская и проектная работа школьников. 5–11 классы / под 
ред. А. В. Леонтовича. – Изд. 3-е. – М.: ВАКО, 2018. – С. 12.

2 Там же.
3 Там же. – С. 13.
4 Савенков А. И. Методика исследовательского 

обучения младших школьников. – Изд. 5-е. – Самара: 
Федоров, 2015. – С. 8.

5 Там же. – С. 9.
6 Там же. – С. 10.

ектирование» [10, с. 7]. По мнению автора, 
попытка прогнозировать результат иссле-
дования и поставить практическую задачу 
трансформирует исследование в проекти-
рование и тем самым «ограничивает сферу 
творческого поиска исследователя» [Там 
же]. Таким образом, учёный не допускает 
сочетания исследования и проектирования 
в рамках решения учебной задачи.

Мы не можем согласиться с А. И. Савен-
ковым, так как считаем, что проектная и ис-
следовательская деятельность, несмотря на 
ярко выраженные особенности и самоцен-
ность каждого вида деятельности, являются 
гибкими образовательными технологиями, 
способными перенимать черты друг друга 
в зависимости от характера учебной задачи. 
Синтез проектирования и исследования не 
ограничивает деятельность учащегося, а от-
крывает возможности действовать креатив-
но, создаёт условия выбора средств и мето-
дов для решения познавательной задачи.

Т. Г. Белова усматривает сущностное 
отличие исследовательской деятельности 
от проектной в том, что исследование беско-
нечно, оно имеет перспективы, а проектная 
деятельность исчерпаема: «если проекти-
рование изначально задает предел, глубину 
решения проблемы, то исследование стро-
ится принципиально иначе, допуская беско-
нечное движение вглубь проблемы» [3, с. 33].

С. В. Абрамова выделяет общие для 
проектной и исследовательской деятель-
ности признаки. Прежде всего, по мнению 
учёного, проектная и исследовательская 
деятельность реализуются в рамках психо- 
лого-педагогического личностно-деятельного  
подхода, что создаёт условия для дости-
жения личностных («мотивация к обуче-
нию, формирование системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок» и др.) и 
метапредметных (регулятивные умения, 
познавательные умения, коммуникативная 
компетенция) результатов [1, с. 24–25].

С. В. Абрамовой высказана идея о тес-
ной взаимосвязи проектной и исследова-
тельской деятельности: «в каждом проекте 
есть доля исследования и в каждом иссле-
довании – доля проекта»7. Она отмечает 
сходство этапов проектной и исследова-
тельской деятельности, общими для данных 

7 Абрамова С. В. Русский язык. Проектная работа 
старшеклассников. 9–11 классы: пособие для учите-
лей. – Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 2014. – С. 5.
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видов деятельности являются этапы опре-
деления темы, сбора и обработки матери-
ала, оформления и презентации продукта. 
Только учебно-исследовательская работа 
«осложнена творческим, самостоятельным 
выбором проблемы исследования, постро-
ением предположения (гипотезы), выбором 
исследовательского метода»1. 

Мы разделяем мнение автора о нали-
чии сходных этапов в проектной и иссле-
довательской деятельности: постановка 
проблемы, выбор темы, сбор и обработка 
материала, презентация результатов, реф-
лексия. Однако наличие гипотезы мы не 
можем назвать фактором, «осложняющим» 
учебно-исследовательскую работу. На наш 
взгляд, выдвижение гипотезы является од-
ним из сущностных признаков исследова-
тельской деятельности.

Отличие проектной работы от учебно-ис-
следовательской, по мнению С. В. Абрамо-
вой, заключается в ориентации «на заранее 
известный, спланированный, практический, 
социально значимый результат»2. 

Вопрос разграничения проектной и ис-
следовательской деятельности по призна-
кам: цель, прогнозирование, этапы, разви-
ваемые УУД, виды работ и др. – рассмотрен 
И. И. Баженовой и Д. В. Романько. Они счи-
тают, что исследовательская деятельность 
учащихся осуществляется в учебных иссле-
дованиях «в рамках информационных и ис-
следовательских проектов», а проектная 
деятельность – в учебных проектах («при-
кладных и практикоориентированных») [2, 
с. 113]. 

Мы не можем согласиться с И. И. Ба-
женовой и Д. В. Романько в том, что иссле-
довательские и информационные проекты 
и учебные исследования – это виды работ, 
осуществляемые в рамках одной и той же 
деятельности – исследовательской. С одной 
стороны, исследовательский проект имеет 
черты учебно-исследовательской деятель-
ности: в работе над исследовательским про-
ектом ученик проходит этапы постановки 
актуальной проблемы, поиска информации, 
проведения эксперимента и др., с целью 
приобретения новых знаний. Но с другой – 
исследовательский проект характеризует-
ся наличием запланированного продукта 

1 Абрамова С. В. Русский язык. Проектная работа 
старшеклассников. 9–11 классы: пособие для учите-
лей. – Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 2014. – С. 5.

2 Там же. – С. 6.

и ориентацией, прежде всего, на практиче-
скую деятельность, что является признаком 
проектной деятельности. Мы считаем, что 
понятия «учебное исследование» и «иссле-
довательский проект» требуют разграниче-
ния и относятся к разным видам познава-
тельной деятельности – исследовательской 
и проектно-исследовательской.

А. С. Обухов определяет различие меж-
ду исследованием и проектированием сле-
дующим образом: «Если при проектирова-
нии промысливается несуществующее, то 
в исследовании важно увидеть, проанализи-
ровать существующее» [8, с. 77]. Таким об-
разом, учёный подчёркивает, что проектная 
деятельность ориентирована на создание 
продукта, ранее не существовавшего, в то 
время как исследовательская деятельность 
нацелена на изучение существующих зако-
номерностей.

Схожее мнение высказывает Т. В. Утки-
на: «Исследовательская деятельность <…> 
ориентирована на получение нового знания 
о мире и доказательство истинности этого 
знания» [12, с. 13]. А в основе проектной 
деятельности лежит «потребность непо-
средственно влиять на ситуацию» [Там же]. 
Объединяет проектную и исследователь-
скую деятельность, с точки зрения учёного, 
необходимость выявления и разрешения 
проблемы.

Т. В. Уткина устанавливает возможность 
проектной и исследовательской деятель-
ности быть «подсистемами» друг у друга, 
то есть «в случае реализации проекта в ка-
честве одного из средств будет выступать 
исследование, а в случае проведения ис-
следования – одним из средств может быть 
проектирование» [Там же].

Л. В. Черепанова утверждает, что «стер- 
жнем проектной деятельности является 
проблема <…>, на решение которой на-
правлена исследовательская деятельность 
школьников» [13, с. 46]. Так, она отмечает, 
что исследовательская деятельность явля-
ется неотъемлемой частью проектной дея-
тельности. В структуре работы над иссле-
довательским проектом в рамках проектной 
деятельности Л. В. Черепанова выделяет 
этапы, свойственные и исследовательской 
деятельности, такие как «определение про-
блемы, цели и задач исследовательской 
деятельности, выдвижение гипотезы, опре-
деление и обсуждение методов» и др. Мы 
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согласимся с Л. В. Черепановой в том, что 
компоненты исследовательской деятельно-
сти могут быть использованы при разработ-
ке исследовательского проекта, однако де-
ятельность, объединяющую исследование 
и проектирование, мы считаем не проект-
ной, а проектно-исследовательской.

Раскрывая взаимосвязь проектной и ис-
следовательской деятельности, И. А. Под-
ругина разграничивает проектную и ис-
следовательскую деятельность по целям, 
субъекту и объекту работы, критериям 
результативности, однако разделение по 
методам получения информации считает 
условным. Рассматривая возможности при-
менения исследовательских («анализ ма-
териалов, научное наблюдение, интервью-
ирование, анкетирование, эксперимент»), 
алгоритмических («морфологический ана-
лиз, составление граф зависимости, сеток 
связей, структурных карт, математическое 
моделирование и др».) и эвристических ме-
тодов получения информации («эмпатия, 
мозговой штурм, метод гирлянд ассоциаций, 
диаграмма идей и др.» [9, с. 32]), И. А. Под-
ругина утверждает, что «применение и той, 
и другой группы в ином типе работы может 
быть вполне оправдано» [Там же]. 

Устанавливая взаимосвязь между про-
ектной деятельностью и исследователь-
ской деятельностью, И. А. Подругина под-
чёркивает, что «проектная работа высокого 
уровня всегда имеет в основе серьёзный 
исследовательский компонент» [Там же]. 
Таким образом, исследователь считает, что 
понятие «проектно-исследовательская де-
ятельность», в котором «обозначены вза-
имосвязанные и равнозначные отношения 
между двумя компонентами» [Там же, с. 33], 
интегрирует черты проектной и исследова-
тельской деятельности.

Группа учёных под руководством А. Г. Ас- 
молова рассматривает проектную и ис-
следовательскую деятельность как са-
мостоятельные виды познавательной 
деятельности с присущими им общими 
и специфическими признаками. Проект-
ную и исследовательскую деятельность, по 
мнению исследователей, объединяют сле-
дующие свойства: «практически значимые 
цели и задачи, структура <...>, компетенция 
в выбранной сфере исследования, твор-
ческая активность, собранность, аккурат-
ность, целеустремленность, высокая моти-

вация»1. А. Г. Асмолов и другие обращают 
внимание на то, что прогнозирование в раз-
ной степени свойственно и проектной, и ис-
следовательской деятельности. Различие 
заключается в том, что при проектировании 
прообраз продукта уже на начальном этапе 
работы детально продуман, а деятельность 
планируется и строится как постепенное 
приближение к задуманному продукту, в то 
время как при исследовании выдвигается 
предположение относительно итогов рабо-
ты, которое может быть доказано или опро-
вергнуто в ходе поисковой деятельности2.

Коллективом авторов под руководством 
О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой сформули-
рованы признаки, объединяющие проектную 
и учебно-исследовательскую деятельность: 
1) формирование интересов, потребно-
стей, познавательной мотивации учащихся; 
2) развитие способности к целеполаганию; 
3) работа с содержанием задачи, которая 
рассматривается в качестве единицы дея-
тельности; 4) включение учащихся в само-
оценивание с выходом на самоконтроль; 
5) необходимость методологического уров-
ня проведения рефлексии3.

Отличия проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности авторы разделяют 
на группы:

− «по отношению: учебно-исследова-
тельская деятельность – человек – инфор-
мация; проектная – человек – природа, че-
ловек – общество;

− по цели: учебно-исследовательская 
деятельность – решение познавательной 
проблемы; проектная – решение проблемы 
(познавательной, информационной, практи-
ческой);

− по характеру задач: учебно-исследо-
вательская деятельность – познавательные 
задачи, проектная – конструктивные задачи;

− по предполагаемому результату: учеб-
но-исследовательская деятельность – ин-
теллектуальный продукт, проектная – прак-
тический продукт;

− по методам: учебно-исследователь-
ская деятельность – научные, познаватель-

1 Формирование универсальных учебных дей-
ствий в основной школе: от действия к мысли. Система 
заданий: учеб. пособие / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурмен-
ская, И. А. Володарская [и др.]; под ред. А. Г. Асмоло-
ва. – Изд. 6-е. – М.: Просвещение, 2017. – С. 86–87.

2 Там же. – С. 87.
3 Учебные исследования и проекты в школе: 

технологии и стратегии реализации: метод. пособие / 
под общ. ред. О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой. – СПб.: 
КАРО, 2019. – С. 17–20.
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ные, практические методы, проектная – 
научные, познавательные, практические 
методы + методы преобразующей деятель-
ности»1.

Теоретический анализ научно-методи-
ческой литературы позволяет установить, 
что проектная и исследовательская дея-
тельность рассматриваются исследовате-
лями как самодостаточные виды познава-
тельной деятельности. Учёными признаётся 
тот факт, что, помимо различий, проектная 
и исследовательская деятельность имеют 
ряд общих признаков, сближающих эти де-
ятельности, что открывает возможности для 
их интеграции. Сближение проектирования 
и исследования в рамках одной деятельно-
сти вносит неясность в определение этого 
вида деятельности, так как её нельзя на-
звать ни проектной, ни исследовательской. 
На наш взгляд, для обозначения деятельно-
сти, синтезирующей проектирование и ис-
следование, целесообразно использовать 
термин «проектно-исследовательская дея-
тельность».

Понятие «проектно-исследовательская 
деятельность» получило освещение в тру-
дах Э. А. Ганиевой [5], О. А. Ивашедкиной 
[6], И. А. Подругиной [9], Р. Л. Смулаковской 
и Е. М. Ивановой [11] и др. Нами дана автор-
ская дефиниция проектно-исследователь-
ской деятельности.

Под проектно-исследовательской дея- 
тельностью по русскому языку нами по-
нимается вид осуществляемой под руко-
водством учителя самостоятельной поз- 

навательной деятельности учащихся, «ха- 
рактеризующейся наличием проектного 
замысла, построенной как процесс дости-
жения проектного замысла посредством 
последовательного осуществления иссле-
довательских действий, направленной на 
изучение русского языка, развитие лингви-
стических знаний и умений, формирование 
общеучебных умений» [4, с. 470]. 

Под проектным замыслом нами по-
нимается «намерение создать заплани-
рованный продукт в ходе проектно-иссле-
довательской деятельности. Специфика 
проектно-исследовательской деятельности 
состоит в наличии проектного замысла, что 
позволяет создать образ продукта проектно- 
исследовательской деятельности, сделать 
результат деятельности прогнозируемым 
и в то же время неизвестным, требующим 
поиска неизвестной информации путем осу-
ществления исследовательских действий» 
[Там же, с. 464].

Сопоставив проектную, исследователь-
скую и проектно-исследовательскую дея-
тельность по признакам: прогнозируемость 
результата работы, этапы, цель, новизна 
результата, критерий результативности, 
реализация – мы можем сделать вывод, 
что проектно-исследовательская деятель-
ность – особый вид учебной деятельности 
с присущими ей дифференцирующими ха-
рактеристиками. 

Сопоставление проектной, учебно-ис-
следовательской и проектно-исследователь-
ской деятельности представлено в таблице.

Проектная, учебно-исследовательская и проектно-исследовательская деятельность1

Виды 
деятельности

Критерии 
различения

Проектная Учебно-
исследовательская 

Проектно-
исследовательская 

1. Прогнозируемость 
результата работы

Имеется спланиро-
ванный прототип 
продукта с заранее 
определёнными 
характеристиками 
и содержанием

Выдвигается предпо-
ложение об итогах ра-
боты, которое может 
быть подтверждено 
или опровергнуто

Имеется прототип 
продукта с заранее 
неизвестным содер-
жанием, наполнением

2. Этапы 1. Обнаружение акту-
альной практической 
проблемы.

1.Обнаружение акту-
альной практической 
или теоретической 
проблемы.

1. Обнаружение акту-
альной проблемы.
2. Формирование про-
ектного замысла.

1 Учебные исследования и проекты в школе: технологии и стратегии реализации: метод. пособие / под общ. 
ред. О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой. – СПб.: КАРО, 2019. – С. 22.
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Окончание табл.

Виды 
деятельности

Критерии 
различения

Проектная Учебно-
исследовательская 

Проектно-
исследовательская 

2. Формирование 
проектного замыс-
ла и представления 
о продукте, определе-
ние сферы примене-
ния продукта.
3. Изготовление про-
дукта.
4. Презентация про-
дукта.
5. Внедрение продукта

2. Выдвижение 
гипотезы. 
3. Определение це-
лей, задач и методов 
исследования.
4. Поиск и сбор ин-
формации, проведе-
ние эксперимента.
5. Построение теории.
6. Формулирование 
выводов.
7. Презентация 
результатов исследо-
вания

3. Определение задач 
деятельности.
4. Осуществление 
исследовательских 
процедур, наполнение 
продукта содержани-
ем.
5. Изготовление про-
дукта.
6. Презентация про-
дукта.
7. Внедрение продукта

3. Цель Преобразование дей-
ствительности, при-
влечение внимания 
к проблеме, оказание 
влияния на проблему

Приобретение новых 
знаний, изучение про-
блемы, поиск путей её 
решения

Преобразование дей-
ствительности, полу-
чение новых знаний

4. Новизна результата Объективная новизна 
продукта

Субъективная новизна 
полученного знания

Объективная новизна 
продукта и субъектив-
ная новизна получен-
ного знания

5. Критерий результатив-
ности

Практическая зна-
чимость продукта, 
новизна продукта

Истинность получен-
ного знания, достовер-
ность результатов 

Практическая значи-
мость продукта, ис-
тинность полученного 
знания, достоверность 
результатов

6. Реализация Проект Учебное исследова-
ние или учебно-иссле-
довательская работа

Исследовательский 
проект

Заключение. Накопившийся в практи-
ке школьного преподавания и отражённый 
в научно-методической литературе опыт 
применения проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности позволяет сделать 
вывод, что нередко проектная и учебно-ис-
следовательская деятельность объединяют-
ся в рамках одной познавательной деятель- 
ности. В силу этого возникает необходи-
мость выделения проектно-исследователь-
ской деятельности как особого вида позна-
вательной самостоятельной деятельности 
школьников, интегрирующего учебно-иссле-

довательскую и проектную деятельность. 
Проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность объединяет: а) самостоятель-
ность учащихся как условие деятельности; 
б) требование посильности и адаптивности 
используемых методов; в) получение субъ-
ективно значимого и нового результата; 
г) возможности развития значимых личност-
ных качеств и учебных умений; д) общность 
некоторых этапов: обнаружения актуальной 
проблемы, определения целей и задач де-
ятельности, оформления и презентации ре-
зультатов.
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Project, Research and Project-Research Activities: Comparative Analysis
In the practice of teaching school subjects, there is a positive experience of using project 

and research activities of schoolchildren, but when they are implemented, there is a mix of ac-
tivities. The relevance of the research is due to the practical need to distinguish project-research 
activity as a special type of cognitive activity. The issue of convergence of project and research 
within the same cognitive activity is discussed, which creates the need to allocate a special type 
of independent cognitive activity of schoolchildren – project-research activity. Theoretical analysis 
of scientific-methodical literature allows us to generalize the signs, bringing project and research 
activities: a) independence of students as a condition of activities; b) the requirement of affordabil-
ity and adaptability of the methods used; c) obtaining a subjectively meaningful and new results; 
d) the possibility of important personal qualities and teaching skills development; e) community of 
some stages: detection of relevant problems, determining goals and objectives, design and pre-
sentation of results. The author compares project, research and project-research activities based 
on the following characteristics: predictability of the work result, stages, goal, novelty of the result, 
performance criteria, implementation – and comes to the conclusion that project-research activity is 
a special type of educational activity with its inherent differentiating characteristics.

Keywords: project activity, research activity, project-research activity, project, project concept
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