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АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 

 

Исторические предпосылки теории проектного метода  

Инструментом реализации политики государства в сфере образования являются стандарты. Они 

отражают требования к выпускникам школ в соответствии с теми изменениями, которые 

претерпевает жизнь и общество в процессе своего существования. В основе федеральных 

государственных образовательных стандартов лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность учащихся. Согласно ФГОС 

требования к результатам, включают в себя познавательные и социальные практики, умение 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Учащиеся должны иметь навыки поиска, анализа и 

обработки информации, решения проблем, принятия решений, а также обладать навыками 

коммуникативности, сотрудничества, измерений. Важно подготовить выпускника школы к 

профессиональному выбору, научить его ориентироваться в мире профессий, разбираться в 

сложившейся на рынке труда ситуации, в системе профессионального образования. 

Востребованными становятся проектные технологии, которые учителя-предметники могут 

использовать как на уроке, так и во внеурочной и внеклассной работе. Следовательно, актуальной 

задачей для школы становится организация проектной деятельности, которая должна быть 

выстроена в единую систему работы образовательного учреждения. 

     Понятие «проект» пришло к нам из латинского языка, что в переводе означает «выдвинутый 

вперед» или «бросок вперед», т.е. реалистический замысел о желаемом будущем. 

      Исторические линии развития проектного метода прослеживаются еще в 19 веке. 

Основоположником теории проектного метода считается американский педагог, психолог, философ 

Джон Дьюи, осуществлявший свои исследования в экспериментальной школе-лаборатории при 

Чикагском университете (1896 – 1904 гг.). 

     Д. Дьюи и  его коллега Килпатрик первоначально рассматривали проектный метод в более 

общем значении как определенную философию воспитания, связывающую жизнь и мышление, 

деятельность и знания, школу и практику. 

     Это раннее понимание проекта утвердилось только на востоке США. Другие же рассматривали 

процесс решения проблемы как характерный признак проектного метода. Таким образом, любую 

проблему, которая воспринималась как серьезная и самостоятельно решаемая задача, можно было 

назвать проектом. Вследствие этого проектный метод опустился до схематичного процесса решения 

проблем, в котором учитель задавал проблему, а ученики должны были ее решать. 

     За пределами сев. Америки, где зародился проектный метод, дискуссия о нем велась среди 

педагогов-реформаторов первой трети 20 века, а также в рамках движения трудовой школы, 

которое было представлено буржуазным и социалистическим направлениями. 

     В Германии проектная идея опиралась на общие занятия Б. Отто, а также на приемы трудового 

обучения его ученика Рейхвейна, которые называли связь теории с практикой замыслом 
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(проектом). Первоначально в концепции общих занятий Б. Отто центральную роль играла беседа о 

повседневной жизненной деятельности ребенка. Свободные беседы на уроках, подхватившие 

спонтанные вопросы школьников, которые определяли ход занятий у Б. Отто, приняли формы 

работы в группе или замысла, проекта. Влияние проектной идеи или протекающего в таком же 

направлении развития можно обнаружить и в трудовой школе Кершенштайнера и Гаудита, в 

концепции промышленной школы Блонского, а также в трудовом воспитании в рабочих колониях 

Макаренко. 

     Дальнейшее развитие проектная идея получила в Европе, прежде всего, в «инновационное» 

время шестидесятых и семидесятых годов. В этот период в нескольких европейских государствах 

начали осуществлять целый ряд реформ в системе образования, в которых в той или иной 

появляется проектная идея. 

      В России основы проектного обучения разрабатывались практически параллельно с 

американскими. Небольшая группа педагогов-исследователей под руководством С.Т. Шацкого 

работала по проблеме внедрения проектного метода в практику обучения уже начиная с 1905 года. 

Личный интерес обучающегося в данной деятельности являлся необходимым условием успешной 

работы. Проблема должна быть взята из реальной жизни и быть знакомой и значимой для ребенка. 

Для ее решения необходимы как ранее полученные знания, так и те, которые только предстоит 

приобрести. Но в 1931 году этот метод был осужден в нашей стране, запрещен и забыт вплоть до 

настоящего времени. Сегодня мы к нему возвращаемся на новом этапе. 

 

Общие сведения о проектах 

      Метод проектов (от греческого «путь исследования») – это система обучения, гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию развивающейся 

личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств 

и творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг под контролем учителя, 

обладающих субъективной или объективной новизной, имеющих практическую значимость. 

      Учебный творческий проект – самостоятельно разработанное и изготовленное изделие 

(услуга) от идеи до ее воплощения, обладающее субъективной или объективной новизной, 

выполненное под контролем и консультированием учителя. 

      Под проектным обучением понимается организация образовательного процесса, 

направленная на решение обучающимися учебных задач на основе самостоятельного сбора по 

заданным признакам и интерпретации информации, обязательного обоснования и корректировки 

последующей продуктивной учебной деятельности, ее самооценки и презентации результата.  

 

Цели проектирования 

      Основной целью проектирования является – контроль знаний и умений учащихся, содействие 

творческому развитию и формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и 

умений, воплощаемых в конкретных изделиях. 
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      Наблюдение за выполнением проектной деятельности позволяет получать данные о 

формировании жизненного и профессионального самоопределения учащихся. Следует считать, что 

цели проектирования достигаются, когда эффективность педагогических усилий учителя и 

воспитательно-образовательного процесса оценивается динамикой роста показателей, которые 

фиксируются у учебной группы и (или) у каждого учащегося: 

 информационной обеспеченности; 

 функциональной грамотности; 

 технологической умелости; 

 интеллектуальной подготовленности; 

 волевой подготовленности. 

      Применение метода проектов способствует возникновению такого взаимодействия и отношений 

школьников между собой, с взрослыми, при которых для достижения цели реализуются творческие 

усилия личности, не только достигается запланированный результат, но и происходит развитие 

внутреннего мира растущего человека. Воспитательная роль проектирования зависит от отражения 

этих трудовых отношений в духовной жизни учащихся, в преломлении их в мыслях и чувствах, в 

широте и глубине волевых усилий личности. Воспитание любви к труду как стержень трудового 

воспитания в целом возможно только тогда, когда ребенок проникнется красотой отношений между 

людьми, возникающих в трудовом процессе. 

      На каждом этапе проектирование должно соединять мысль ребенка с действием и действие – с 

мыслью, культуру гуманитарную – с культурой технической, труд – с творчеством, художественную 

деятельность – с проектированием и конструированием, технологию – с оцениванием 

экономических, экологических и социальных последствий преобразования предметного мира. 

 

Задачи проектирования 

      Важной задачей обучения методом творческих проектов является формирование у учащихся: 

 технологической грамотности, т.е. сознательного и творческого выбора оптимальных способов 

преобразовательной деятельности; 

 умение мыслить системно и комплексно, самостоятельно выявлять потребности; 

 интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений, воплощаемых в конкретных изделиях. 

      В процессе выполнения проектных заданий учащиеся должны приобрести различные умения, 

к которым относится осмысленное исполнение следующих умственных и практических действий: 

 понимания постановки задачи, сути учебного задания; 

 планирования конечного результата; 

 планирования действий, их последовательности; 

 выполнения обобщенного алгоритма выполнения проектов; 

 конструктивного обсуждения результатов и проблем каждого этапа проектирования; 

 выражения замыслов, решений с помощью технических рисунков, схем, эскизов, чертежей, 

макетов; 

 самостоятельного поиска и нахождения необходимой информации; 
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 составления схемы необходимых расчетов; 

 оценивания результата по достижению запланированного, по объему и качеству выполненного; 

 оценивания проектов, выполненных другими; 

 конструирования представлений о профессиональной проектной деятельности.  

 

Как заинтересовать школьников проектированием? 

     В такой постановке вопроса уже заложено утверждение, что ядром мотивации проектной 

деятельности признается спектр интересов, который специфичен для каждой возрастной группы. 

Для старшеклассников характерны нацеленность на постижение процесса, желание испытать свои 

возможности, предвкушение творчества. Учитель может использовать некоторые процедуры 

формирования интереса к проектным заданиям, процессу проектирования, например: 

 объяснение сути проектного метода;  

 представление вариантов выполненных проектов; 

 аннотирование перечня возможных тем проектов; 

 ознакомление с процедурой выполнения проектов; 

 ознакомление с процедурой оценивания проектов. 

Работа с литературными источниками 

№ Этапы работы Содержание этапов 

1. Общее ознакомление Ознакомьтесь с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, 

введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не 

делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить 

представление обо всем материале, который необходимо 

изучить. 

2. Внимательное чтение по 

главам и разделам 

Внимательно прочитайте материал по главам, разделам, 

параграфам. Читать следует про себя. Никогда не следует 

обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном 

темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. Выделите наиболее 

важные тексты. 

Изучая книгу (журнал), надо обращать внимание на схемы, 

чертежи, таблицы, карты, рисунки, математические формулы: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать 

связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый 

материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно 

воспринято, понято и закреплено в памяти. 

3. Выборочное чтение Перечитайте наиболее важные тексты. Это поможет лучше 

понять и усвоить изучаемый материал. 

4. Составление плана 

прочитанного 

материала 

В пунктах плана запишите наиболее важную (существенную) 

мысль. 
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5. Выписки из 

прочитанного 

Читая книгу (журнал), следует делать выписки, зарисовки, 

составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести 

конспекты.  

Помните основной принцип выписывания из книги или журнала: 

лишь самое существенное (важное) и в кратчайшей форме! 

Не забывайте о ссылках на источники информации.  

При работе с книгой или журналом Вы можете использовать три 

основные формы выписывания: дословная выписка (цитата), 

выписка «по смыслу» (тезис), конспективная выписка 

(конспект). 

6. Сравнение и 

сопоставление 

прочитанного с другими 

источниками 

Сравните и сопоставьте прочитанное с другими литературными 

источниками. Отметьте общее и отличительное в решении 

проблемы. 

7. Критическая оценка 

прочитанного и запись 

замечаний 

Обратите внимание на объективность суждений. 

 

Шаблон отчета 

     Введение 

Тема моего проекта……………………………………………………………… 

Я выбрал эту тему потому, что ………………………………………………… 

Цель моей работы ………………………………………………………………… 

Проектным продуктом будет …………………………………………………… 

Этот продукт может достичь цель проекта, так как …………………………… 

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): выбор темы и уточнение  названия 

 сбор информации (где и как искал информацию) 

 изготовление продукта (что и как я делал) 

 написание письменной части проекта (как это делал) 

     Основная часть 

Я начал свою работу с того, что …………………………………………………  

Потом я приступил к ……………………………………………………………   

Я завершил работу тем, что ………………………………………………………  

В ходе работы  я столкнулся с такими проблемами …………………………….   

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я ………………………………. 

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы) ………...  

План моей работы был нарушен потому, что………………………………….... 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как  ….... 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что ……………............ 

     Заключение 

     Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например ……………………………………………...... 

Это произошло потому, что ……………………………………………………... 

Если бы я начал работу заново, я бы …………………………………………… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы …… 

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……………………. 

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и проблеме, над которой работал) 

………………………………………………………………… 

                

МАТРИЦА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта_______________________________________________ 
(Ф.И.О. педагога) 

1. Название проекта: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Тематическое поле: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3. Проблема: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Цель: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Задачи: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Описание деятельности учащихся по решению задач: __________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Описание продукта, полученного в результате реализации проекта: ______________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Тип проекта: ___________________________________________________________ 

9. Класс, количество обучающихся - участников проекта: _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

базовый предмет 

Название учебного 

предмета 

Раздел программы Тема 

   

дополнительные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел программы Тема 

 

 

  

   

11. Надпредметная информация, необходимая для выполнения проекта: 

Область человеческих знаний Необходимая информация 

  

12. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 

Этап Содержание деятельности Кол-во 

часов 

Поисковый Определение тематического поля и темы проекта. Поиск 

и анализ проблемы. Постановка цели и задач проекта. 

 

Аналитический Анализ имеющейся информации. Поиск оптимального 

способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма 

деятельности. Пошаговое планирование. 

 

Практический Выполнение запланированных действий по реализации 

проекта. 

 

Презентационный Подготовка и проведение презентации.  

Контрольный Анализ результатов. Оценка качества проекта.  

14. Организационные формы работы над проектом: 

Форма работы Кол-во 

часов 

Групповое обсуждение  

Самостоятельная работа обучающихся  

Консультации с руководителем проекта  

Консультации с экспертами (педагогами, внешними экспертами и т.п.)  

Другое:  

  

  

15. Форма проведения презентации: ______________________________________________ 

16. Критерии оценки качества выполнения проекта: 
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– _______________________________________________________________________ 

– _______________________________________________________________________ 

 

Отчет о выполнении проекта 

1. Фамилия, имя____________________________________________________________ 

2. Название проекта_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Почему я начал работу над проектом?_________________________________________ 

4. Для чего я работал над проектом?___________________________________________ 

5. Какой продукт я хочу получить?____________________________________________ 

6. Как я работал над проектом: 

Дата Что делал Затрачен

о 

времени  

Вопрос \ 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

7. Какой продукт я получил в результате работы над проектом?__________________ 

8. Что нового я узнал, чему научился?______________________________________ 

9. Мои впечатления от работы над проектом_________________________________ 
                                                                                   

О критериях оценки проектной деятельности учащихся 

       Вначале необходимо определить, что и как оценивать. Неверная оценка (на этапе реализации 

деятельности, метода или итоговая) способна дискредитировать самую прекрасную идею. 

Правильное, грамотное определение критериев оценки (факторов, которые подвергаются 

оцениванию), показателей (признаков, по которым производится однозначная оценка), 

использование адекватных им измерителей (инструментов, с помощью которых производится 

оценка: анкет, тестов, протоколов наблюдений и т. п.) — залог верного оценивания любой 

деятельности, метода. 

       Говоря о методе проектов, имеем в виду педагогический инструмент, позволяющий учителю 

решать определенные образовательные задачи. Успешность любого метода зависит от ряда условий 

(организационных, экономических, квалификации педагога и др.).  

       Метод проектов, или метод учебных проектов, или метод творческих проектов — это 

различные названия ведущего метода обучения в образовательной области «Технология», 

встречающиеся в литературе. Думается, что наиболее удачное название этого метода обучения (а 

лучше сказать, метода образования, так как оказывается не только обучающее, но и 

воспитывающее, и развивающее воздействие) все-таки метод проектов. Этому предпочтению 

можно дать следующее объяснение. 

       Проект (в самой общей формулировке) — реалистический замысел желаемого результата. 

Проект представляет собой совокупность документации по оптимальному достижению 

предполагаемого результата и выполняется на бумажных или электронных носителях (иногда 

дополняемых моделью или макетом). Проект разрабатывается с целью его последующей 

реализации. Например, по инженерно-конструкторскому или архитектурно-строительному проекту 

изготавливают какую-либо конструкцию или возводят сооружение. 

       Проект ориентирован на реальный продукт, но изготовление продукта — это уже реализация 

проекта.  
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       Что касается метода проектов, то в этом словосочетании уже заложена педагогическая 

направленность проектирования. Название «метод учебных проектов» акцентирует, усиливает 

педагогический характер проектной деятельности, но в то же время это своего рода «масло 

масляное», некоторый избыток информации. А вот когда речь идет о том, что метод проектов 

предполагает выполнение учебных проектов учащимися, то это словосочетание не только 

уместно, но и необходимо. Не следует забывать, что целью данного метода является не обучение 

проектированию в профориентационном смысле, а формирование проектного подхода к любой 

деятельности. Целью проектной деятельности учащихся является в определенном смысле сама 

проектная деятельность, в процессе которой и формируются соответствующие качества личности. 

И наконец, метод творческих проектов. Прежде, чем говорить о творческих проектах в учебном 

процессе, необходимо развести понятия «субъективное творчество» и «объективное творчество». 

Любая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориентирована на достижение 

чего-то нового, оригинального. В основе проектной деятельности лежит исследование, а это всегда 

творчество. Метод проектов направлен на активизацию познавательной самостоятельности 

учащихся, на развитие их творческого потенциала. При этом учащийся в своем исследовании может 

пройти путь, который уже давно пройден человечеством. Но этот опыт человечества приобретается 

им на уровне открытия и будет усвоен учеником неформально, будет иметь личную для него 

значимость. Это и есть субъективное творчество, без которого немыслим и сам метод проектов. 

        Творческий проект предполагает объективное творчество, т.е. привнесение в культуру 

общества чего-то, чего ранее не было. Практика показывает, что некоторые учебные проекты 

школьников вполне можно отнести к разряду творческих. Но недопустимо всех детей настраивать 

на получение объективно-творческого результата (следуя принципам природосообразности, 

обучению в зоне ближайшего развития каждого ребенка и т. п.). Другая крайность: при 

определении изначально всех ученических проектов как творческих происходит искажение, 

обесценивание самого смысла творчества. Думается, правильнее говорить об учебном проекте в 

рамках метода проектов. Учебный проект при этом может быть как субъективно, так и объективно 

творческим (а это уже покажет оценка), но творческий компонент в проектной деятельности 

учащихся должен присутствовать непременно, иначе эту деятельность нельзя будет назвать 

проектной. 

       Что касается реального продукта проектной деятельности учащихся (изделие, макет, модель, 

стенд, спектакль и т. д.), то применительно к методу проектов это лишь один из результатов 

проектной деятельности, по которому удобно оценивать качество проекта в целом. Но продукт еще 

не дает полной и объективной картины процесса проектирования и исполнения. 

       Ограничиваясь оценкой продукта, мы упускаем из виду процесс. А ведь в методе проектов, 

повторимся, важна сама деятельность (интеллектуальная, эмоционально-волевая, 

коммуникативная, практическая, презентативная). 

        Прежде, чем говорить о критериях оценки проектной деятельности учащихся, дадим ей общую 

характеристику. Проектная деятельность учащихся (ПДУ) — высокомотивированная 

самостоятельная поисковая и познавательно-трудовая деятельность учащихся, 



12 

  

12 

 

ориентированная на создание учебного проекта, выполняемого под руководством 

учителя. В процессе ПДУ у учащихся формируются определенные свойства и качества 

личности, которые в совокупности (будучи развиты) позволяют осуществлять проектный 

подход к любой деятельности. 

       В целом, учащийся, приобретая опыт проектной деятельности, приобретает и опыт 

поисковой творческой деятельности, что составляет неотъемлемый элемент в структуре содержания 

образования. 

Необходимо отметить, что в предлагаемой методике оценки ПДУ конкретные свойства и качества 

личности учащегося оцениваются через внешние их проявления в ходе выполнения и защиты 

проекта. Поэтому при разработке критериев оценки ПДУ рассматриваются различные ее аспекты и 

компоненты и для каждого предлагается свой комплекс критериев. 

        Выделяем следующие аспекты оценки ПДУ и соответствующие им объекты оценивания, 

т.е. то, что непосредственно оценивается. 

Оценка процесса проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№  

п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продует 

(материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и 

т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 

5 Руководство ПДУ Проектные материалы  

Анкета самооценки учителя как руководителя ПДУ  

Ответы учителя на устные вопросы экспертов 

       Особо отметим последний в этом списке аспект — руководство ПДУ, так как именно в его 

оценке, как представляется, и раскрывается действенность метода. 

       Выделив аспекты и объекты оценки, переходим к определению критериев и показателей 

оценки каждого аспекта ПДУ. Оговоримся, что намеренно приводим развернутый комплекс 

критериев, так как чем конкретнее обозначить то, что оценивается, тем точнее, определеннее и 

объективнее будет оценка. В реальной практике, опытным путем можно эти критерии укрупнять (но 

не в ущерб точности оценки!) 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, 

целостности, соразмерности и т.д. 
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1.3. Эксплуатационные 

качества 

 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и 

функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от использованных 

материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна  

Оригинальность  

Уникальность 

Ранее не существовал  

Своеобразие, необычность  

Единственный в своем роде (проявление индивидуальности исполнителя) 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность проектируемого 

результата 

2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

2.4. Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, отходов в 

процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой относится 

проектируемый продукт 

2.9. 

Содержательность 

Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. 

Разработанность 

Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.12. Наличие 

творческого ком-

понента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 
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2.13. 

Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ролей, 

отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. 

Самостоятельность 

Степень самостоятельности учащихся определяется с помощью устных 

вопросов к докладчику, вопросов к учителю — руководителю ПДУ, на 

основании анкеты самооценки учителя 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 

стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, введения, 

заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений 

и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система выделения.  

Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков 

3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия с учетом расстояния до зрителей 

4. Оценка  защиты (презентации) проекта 

 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

 Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на 

вопросы 

Понимание сущности вопроса и адекватность ответов Полнота, 

содержательность, но при этом краткость ответов 

 Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные 

проявления до-

кладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 

 

Оценка руководства ПДУ 

      Когда мы говорим о методе проектов, то подчеркиваем роль учителя, реализующего этот метод. 

Отсюда следует необходимость оценить организационно-методический и психолого-педагогический 

аспекты метода. Эта необходимость продиктована и тем, что учитель может оказаться «в тени» при 

оценке достойного ученического проекта, хотя его роль как руководителя, консультанта, психолога 

может быть велика. Другой вариант: учитель берет на себя не свойственные ему как руководителю 
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исполнительские функции, а также дает учащемуся прямые рекомендации по выполнению 

конкретных действий. Это происходит при недостаточной подготовленности учителя к организации 

и руководству ПДУ. 

Методика работы с оценочным листом 

      Напротив каждого из критериев в графах под общим названием «Аспекты ПДУ» ставится 

оценочный балл. 

       Он исчисляется так: 

если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 1 балл; 

при частичном присутствии — 0.5 балла; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

      Можно усложнить градацию балльной оценки и увеличить ее вариативность с трех до пяти, 

введя такие позиции, как: 

«скорее присутствуют, чем отсутствуют» — 0.75 балла; 

«скорее отсутствуют, чем присутствуют» — 0,25 балла. 

      Последний вариант значительно усложнит оценивание и потребует больше времени для 

принятия решений и обработки результатов. Думается, будет достаточно одного промежуточного 

балла (0.5), который ставится  интервале «Присутствует не в полной мере — незначительно 

присутствует». 

      Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами (выделены 

жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для каждого аспекта оценивания. 

Затем подсчитывается общая сумма баллов и проставляется в строке «Всего». 

       Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в баллах. 

Эта оценка может использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 

 

Примерная программа 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на ступени основного общего образования 

      Примерная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования разработана на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Базисным учебным планом, программой формирования  и развития универсальных 

учебных действий, планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности. 

      Примерная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение личностно и социально-значимой проблемы. 
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      Примерная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования согласовывается с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. 

      Примерная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования содержать следующие разделы: 

- пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень принципов 

организации образовательного процесса на ступени основного общего образования на учебно-

исследовательской и проектной основе; 

- описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

включая формирование социальных компетенций; 

- критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

Пояснительная записка 

      Примерная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего  образования разработана  на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной  

образовательной программы основного  общего образования и преемственна по отношению к 

начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и основ  культуры исследовательской и проектной  деятельности. Данная  

программа согласуются с программами социализации и профессиональной  ориентации 

обучающихся на ступени общего  образования. 

       Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных 

предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

       Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить 

следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 
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 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 

         Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом 

отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а 

лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное 

качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной  деятельности задается 

логикой развертывания учебного содержания. Проектная же   деятельность строится «от 

результата», т.е. м по структуре, и по последовательности отдельных  действий выстраивается 

применительно к конкретной  задаче.  

     Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  решением 

и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик 

исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

       Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. Непременным 

условием проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  

деятельности  и этапов его  достижения. 

      Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться 

оба в образовательной  практике. 

      Если не задавать возможности для проектной  деятельности учащихся основной школы, а 

приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в силу  

содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся может, во-первых, не хватить  

ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая специфику их возраста и 

несформированность определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за 

режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления  результатов, что чревато 

отсутствием у учащихся определенной базы  знаний и умений, которой они могут  свободно и 

уверенно  пользоваться. 

       Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один  из 

путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности в основной школе и 

имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены  в данной программе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду  деятельности. 

 

1. Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  на ступени основного  общего  образования 

      Для разработки Программы,  прежде  всего, необходимо выделить специфику  данных видов 

деятельности. Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

       К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

       Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности 

указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 
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– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

       Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями (таблица 2). 

Таблица 2 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 
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Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной 

школе 

       Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного 

блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 

ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

       В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии 

с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 
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2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и 

в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена 

таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, 

задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
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       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика 

в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

         Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

   Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется: 
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 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

      

Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектной формы 

учебной деятельности и самой проектной  деятельности 

         Отправной точкой  при  проектировании содержания образования в конкретном 

образовательном учреждении  является ФГОС основного общего  образования, ориентированный 

на  результаты образования, где гораздо в меньшей степени регламентирована номенклатура 

дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, 

которые должны быть получены на выходе  из образовательного учреждения. 

         В рамках  ООП  конкретного  образовательного  учреждения предлагается работа с 

содержанием  образования в четырех направлениях. 

         Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым содержанием 

(например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода 

задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках 

истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные учебные  

программы. 

      Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло  превратить знания 

в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть 

небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного  действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной  

учебной работы. 

      Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких 

учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное 
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время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование определенного 

фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).  

     Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

        Типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в принципе, обойтись, тем более 

что  какой-то устойчивой типологии пока  не существует. Но можно использовать типологию при 

планировании и организации проектной деятельности. Так, к моменту завершения основного  

общего  образования школьники  должны быть способны самостоятельно выполнить проект. 

Поэтому при планировании важно  проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все 

меньших по составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении 

численного состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 

выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и относительно  

динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, 

консультативному. 

    1. Учебные монопроекты. 

      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует 

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. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, 

в рамках научного общества учащихся).  

       В таблице 3 представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках 

концентрированного обучения основной школы. 

Таблица 3 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 
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ходу изучения 

материала. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

Примеры  разных видов монопроектов на примере географии  7 класса: 

       Стартовый  проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание карты  ландшафтов 

с помощью построения ландшафтного профиля территории. Результат проекта – «карта» 

возможных причин, влияющих на возникновение и разнообразие  ландшафтов Земли. Работа над 

проектом ведется в полевых условиях. 

        Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) – на основе 

использования компьютерной программы проведение исследования влияния разных условий: 

площади  суши, океанических течений, широты места на распределение температуры и осадков 

по территории гипотетического  материка. Результат: установление общих закономерностей 

распределения тепла и влаги на Земле. 

       Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) –  составление набора климатических 

карт Земли при условии отсутствия на Земле  материков. Результат – умение перенести 

полученные  знания в нестандартную ситуацию и ими воспользоваться. 
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      Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) – исследование влияния 

рельефа на распределение осадков по гипотетической территории. Результат – установление 

«нарушителей» основного закона географической зональности. 

 Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) – создание атласа 

гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение учащихся использовать 

общие законы, причинно-следственные связи между отдельными компонентами природы и 

явлениями для создания «образца» конкретной территории. 

 Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую 

структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в процессе 

изучения курса географии. 

        Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные 

формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной деятельности являются 

необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат. 

       2. Межпредметные проекты 

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках 

часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине дня. 

     3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй  половине дня.  

           4. Педагогический  проект 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс основной школы целесообразно 

включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог 

должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализации 

педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и проведения 
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«проектных классных мероприятий», цель которых выявить в жизнедеятельности классного 

коллектива проблемы и в качестве средства решения проблем разработать и реализовать 

совместно с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут 

раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, 

социальный опыт, а также разрешить, опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся 

проблемы. 

  Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися 

выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи 

деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с 

предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в 

отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта 

по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в 

ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым 

учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором есть места для обмена 

впечатлениями после прошедшего в классе события, для оформления индивидуального 

проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной 

конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых мероприятий и 

получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный 

потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  придумать проект, который 

бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение года учащиеся 7-9-х классов  

принимают участие в двух проектах любых педагогов. Следовательно, за три года школьники  

участвуют  в 6 проектах. Каждый такой проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней 

по 4 часа. 20 часов). Значит в год 40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. 

Проектная группа не более 15 человек. 

       5. Персональный проект 
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      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках государственной 

итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму 

отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

       Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

        Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо 

описание возможных направлений для размышлений; 

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 
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цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Типология проектов в подростковой школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников 

Оценивание  этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для педагогов  задача. 

Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям. 

Так, можно предложить оценивать  проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

Предметно-содержательная область 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

- стартовый 
- опережающий 
- рефлексивный 
- итоговый 

- литературно- 
творческий 

- естественно- 
научный 

- лингвистический 
- спортивный 
- географический 
- исторический 
- музыкальный 

 

 

- школьный пресс-
центр 

- школьный театр 

- экологический 

центр 

- консультативный 

центр 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Исследовательские 

проекты 

Творческие 
проекты 

Ролевые, 
игровые проекты 

Информацион-

ные проекты 
Прикладные 

проекты 
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 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

         Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе наличие перечня 

возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки, их 

неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта 

(исследования). 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития ребенка – 

ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за 

невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент 

управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной  

деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя.  

     При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результатом 

образования является  способность  ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  учебных и 

практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении 

проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-

практической самостоятельностью. 

       Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 

(результата). 

       Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

      О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 

научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых 

действий. 

       Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  форм 

работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь важны. На 

разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

      На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного  

выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. 

Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной  деятельности 

(проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  характер. О формировании 
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ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  образовательный  результат – 

умение различать виды работ и виды ответственности за них (именно различать, но еще не 

реализовывать ответственность). 

      На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 

класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль продолжения  

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе 

различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 

формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  образовательного 

процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают его в сферу  внешкольной  

деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в направлении  образовательной 

и профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание  в самооценивание, 

вводит школьника в сферу социальных отношений. 

2. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

          В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных  

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным условием реализации 

метода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 

учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как работа 

с информацией и коммуникация. 

         С этой целью разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В 

специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 

классах, четвертый – на старшей ступени. 

          Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и 

давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять отметку 

рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное 

количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к 

данному уровню, – по другим. 

         Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках 
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проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при 

работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

         Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке 

презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

         Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

         Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть 

оценена. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление. // Развитие личности. — 

№ 2, 2002 год. [Электронный ресурс] 

// URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5260 (ссылка на 16.10.2018)  

2. Безрукова В.С. Директору об исследовательской деятельности школы./М.: 

Сентябрь, 2002.-160 с. 

3. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС. – СПб: КАРО, 2017. – 128 с 

4. Комарова О.В. Модель организации проектной деятельности в школе. - Евразийский 

Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки 

5. Леонтович А.В. Методика организации исследовательского проекта // Пр. к журналу 

«Методист». «Библиотека журнала «Методист». 2014, № 6, М., ИД «Методист», 2014, 52 с. 

6. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 

Под ред. А.В.Леонтовича. М., «ВАКО», 2014. 160 с. 

7. Леонтович В.А. Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС: курс 

повышения квалификации. [Электронный ресурс] URL: FoxFord.ru›courses/366/landing 

8. Меренкова О.В. Научно-исследовательская работа в школе: в помощь учителю, 

классному руководителю. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 48 с. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Flaboratory%2Fexpertize%2F5260
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Flaboratory%2Fexpertize%2F5260
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2FFoxFord.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2FFoxFord.ru%2Fcourses%2F366%2Flanding


33 

  

33 

 

9. Новикова Н.С. Проектная деятельность, 2017. [Электронный 

ресурс]. URL: https://nashol.com/2017080595631/proektnaya-deyatelnost-novikova-n-s-

2017.html (ссылка на 13.04.2018). 

10. Пахомова  Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. — М., 

2003. 

11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьника: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. – 192 с. 

12. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие . - М.: 

Народное образование, 1998. - 256 с. 

13. Сергеев  И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. — М.:АРКТИ, 

2003. 

14. Соколовский А.М. Проектирование как основной инструмент педагогической 

деятельности. С-П.: «Мое кредо», 2009 г., 356 с. 

15. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010. – 44 с. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F2017080595631%2Fproektnaya-deyatelnost-novikova-n-s-2017.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F2017080595631%2Fproektnaya-deyatelnost-novikova-n-s-2017.html

