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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект) и является обязательным для изучения всеми 
обучающимися на уровне среднего общего образования. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой и др.). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского. 

Цели элективного курса «Индивидуальный проект»:  
- формирование навыков разработки, реализации, презентации и защиты 

обучающимися результатов индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы;  

- создание условий для развития личности обучающегося, способной 
адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную 
ответственность, самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 
интеллекта, конструктивно сотрудничать с окружающими людьми, генерировать новые 
идеи, творчески мыслить. 
Задачи элективного курса: 

— обеспечение реализации требований Государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (далее – ГОС СОО) к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- обучение навыкам формулирования ведущей проблемы, постановки задач, 
вытекающих из этой проблемы;   

- развитие исследовательских навыков, способности к анализу, синтезу, 
выдвижению гипотез, детализации и обобщению;   

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  
- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования, поиску нужной информации, вычленению и 



усвоению необходимого знания из информационного поля, умению презентовать ход 
своей деятельности и ее результаты;   

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 
результативности решения проблемы проекта), конструктивного сотрудничества, 
публичного выступления.  

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение элективного курса «Индивидуальный проект» предусмотрено 
Примерным учебным планом среднего общего образования в объеме 70 часов за 2 года 
обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа элективного курса «Индивидуальный проект» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего 
общего образования (далее – Программа), разработана на основании 
Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением 
Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 
№ 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, 
от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП (в редакции Приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. 
№ 80-НП) в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования Донецкой Народной Республики (утверждена 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
13.08.2021 г. № 682). 

При составлении программы элективного курса «Индивидуальный проект» 
использованы материалы Сборника примерных рабочих программ «Элективные курсы 
для профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова 
и др.]. — М. : Просвещение, 2019. — 187 с.», авторская программа Логинова Д.А. 
«Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования / 
Д.А. Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 20 с.».  

Методологической основой программы элективного курса «Индивидуальный 
проект» является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Программный материал отражает современные запросы общества и государства к 

построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на 
метапредметные результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и 
навыков владения ИКТ при освоении образовательных программ.  
Сроки реализации программы:  
 Базовый уровень Углубленный уровень 
Количество часов за 2 
года обучения 

35 часов 70 часов 

На базовом уровне элективный курс может изучаться по 0,5 часа в неделю в 
течение 2-х лет (10-11 классы) либо по 1 часу в неделю в течение 1 года (10 или 11 класс). 



Распределение часов по годам обучения распределяет образовательная организация 
самостоятельно. 

На углубленном уровне элективный курс индивидуальный проект изучается по 1 
часу в неделю в течение 2-х лет (10 и 11 классы). 

Форма подведения итогов – защита результатов проектной деятельности. 
Возрастные и психологические особенности обучающихся характеризуются тем, 

что именно в этом возрасте формируются устойчивые формы поведения, которые в 
дальнейшем определяют жизнь человека, его физическое, психическое здоровье. 
 Существенной характеристикой старших школьников является обостренность их 
сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и выбором 
профессии. Вопрос «кем быть?» для них уже не является отвлеченным, и решается он не 
без колебаний, не без трудностей и внутренних переживаний. Учитель способен оказать 
действенную помощь обучающимся в формировании их жизненных планов и проводить 
содержательную профориентацию, основной смысл которой должен состоять в том, 
чтобы раскрыть учащимся красоту человека труда, творческий характер работы в 
различных сферах. 

    Содержание Программы строится с учетом региональных 
особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом 
вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Ожидаемый результат изучения элективного курса «Индивидуальный 
проект»: формирование проектной компетентности обучающихся, 
осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования. 

 Содержание программы раскрывает ключевые аспекты процессов исследования и 
проектирования. При этом программа предполагает не только теоретические занятия, но и 
практические задания на освоение инструментария исследования и проектирования. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 
самых необходимых аспектах, связанных с проектной и исследовательской 
деятельностью, в соответствии с существующими культурными нормами. 

Элективный курс состоит из 4-х модулей, каждый из которых является 
необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования тем внутри 
модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить 
часть теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая 
часть тем предполагает организацию совместной работы в общем коммуникативном 
пространстве и обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип 
занятий нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую, 
исследовательскую деятельность в относительно свободном режиме.  

Последовательно изучая темы, обучающийся получает возможность сначала 
выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим 
заинтересованным лицам, получить конструктивные критические замечания и успешно 
защитить свою работу. 

В зависимости от предыдущего опыта проектной деятельности обучающимся 
могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты». 

Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием 
можно также варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для 
самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах 
обучения, а именно умения искать, анализировать и оценивать необходимую для работы 
информацию. Помимо Интернета, следует не только рекомендовать, но и требовать 
пользоваться научными и научно-популярными изданиями в библиотечных 
фондах. Для этого также должны выделяться специальные часы, а проведённая работа — 
учитываться и оцениваться. 
Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки 
и выполнения проекта или исследования, следует специально подготавливать и 
сценировать. Для этого необходимо заранее продумывать, как будет происходить процесс 
коммуникации, а именно: 

— что будет предметом доклада или сообщения участников события; 
— каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на 

понимание, высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 



— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей 
дискуссией, первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и 
подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные оценки 
сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот 
курс, или привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать 
содержательное обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода в 
позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе 
эксперта. Для старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, 
чрезвычайно важна интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы 
быть проанализирована с разных точек зрения. 
Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или исследованием ведёт 
ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны публичные слушания, во 
время которых проявляются и проверяются многие метапредметные и личностные 
результаты обучения в школе, достигнутые к моменту её окончания. 
В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники 
школы — студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, так 
или иначе связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников. При этом 
важно понимать, что необходимо предварительное согласование с экспертами их позиции 
и 
функций. С одной стороны, эксперт должен честно указывать на слабые или ошибочные 
подходы в рассуждениях обучающегося, а с другой — 
непременно обозначать пути возможных решений, рекомендовать источники 
необходимой информации, дополнительные методики, с тем 
чтобы у автора идеи не опустились руки и не пропало желание продолжить работу. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение 
ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 
предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод 
проблем в задачи, схематизация и 
использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование 
события. Несмотря на то, что программа называется «Индивидуальный 
учебный проект», значительная часть занятий предусматривает групповую 
и коллективную работу. 

 Программа предполагает использование активных и интерактивных методов 
обучения как более действенных и эффективных:  

1. Кейс-метод - метод активного проблемно – ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное 
его предназначение – развивать способность находить решение проблемы и учиться 
работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на 
их выработку, на сотворчество учителя и обучающегося! Суть кейс-технологии 
заключается в создании и комплектации специально разработанных учебно-методических 
материалов в специальный набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся. 

Высокая эффективность кейс-метода 
1) развитие навыков структурирования информации; 
2) освоение технологий выработки управленческих решений различного типа 

(стратегических, тактических); 
3) актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в практике 

принятия решений; 
4) эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и обоснования 

решения; 
5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного решения; 
6) стимулирование инноваций за счет синергетики знаний — развитие системного, 

концептуального знания; 
7) повышение мотивации на расширение базы теоретического знания для решения 

прикладных задач. 
Возможности кейс - технологии в образовательном процессе: 
1) повышение мотивации учения у обучающихся; 



2) развитие интеллектуальных навыков у учащихся, которые будут ими 
востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности 

Использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ: 
1) Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. Такой подход компенсирует 
исключительно академическое образование и дает более широкое представление о 
бизнесе и процессах, нежели лекции или практика на узком участке работ. 

2) Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 
усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 
обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на 
место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении 
делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

3) Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие 
навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне 
необходимы в реальном рабочем процессе. 

Требования к содержанию кейса 
1) Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни 

(основные случаи, факты). 
2) Информация может быть представлена не полно, т.е. носить 

ориентирующий характер. 
3) Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в 

действительности. 
Действия учителя в кейс – технологии: 
1) создание кейса или использование уже имеющегося; 
2) объединение обучающихся в малые группы (4-6 человек); 
3) знакомство обучающихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий, организация работы обучающихся в малых группах, 
определение докладчиков; 

4) организация презентации решений в малых группах; 
5) организация общей дискуссии; 
6) обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 
7) оценивание обучающихся учителем. 
Работа обучающихся с кейсом 
1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 
2 этап — выделение основной проблемы (проблем), 
3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 
5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий. 
Виды кейсов 
1) Практические кейсы: 
Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При этом их 

учебное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений 
и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть 
максимально наглядными и детальными. 

2) Обучающие кейсы 
Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуация, 

проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не 
отражают жизнь «один к одному» 

3) Научно-исследовательские кейсы 
Они выступают моделями для получения нового знания о ситуации и поведения в 

ней. Обучающая функция сводится к исследовательским процедурам. 
Источники формирования кейсов: 

1) местный материал; 
2) статистические материалы; 
3) научные статьи, монографии; 
4) ресурсы Интернета. 

Примерная структура кейса 



1.Ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни 
2.Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, 

особенности действия или участников ситуации. 
3.Комментарий ситуации, представленный автором 
4.Вопросы или задания для работы с кейсом 
5.Приложения 
Каковы характеристики «хорошего кейса»? 
1.Хороший кейс рассказывает. 
2.Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 
3.Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 
4.Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания героям кейса. 
5.Хороший кейс включает цитаты из источников. 
6.Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающимся. 
7.Хороший кейс требует оценки уже принятых решений. 
Организация работы с кейсом 
1. Ознакомительный этап – вовлечение обучающихся в анализ ситуации, выбор 

оптимальной формы преподнесения материала для ознакомления. 
2.Аналитический этап – обсуждение ситуации в группах или индивидуального 

изучения проблемы обучающимися и подготовки вариантов решения. 
3.Итоговый этап – презентация и обоснование варианта решения кейса. 

Методы кейс – технологии 
- метод инцидентов; 
- метод разбора деловой корреспонденции; 
- игровое проектирование; 
- ситуационно ролевая игра; 
- метод дискуссии; 
- кейс-стади. 

Метод инцидентов 
В центре внимания находится процесс получения информации. 
Цель метода— поиск информации самим обучающимся, и – как следствие – 

обучение его работе с необходимой информацией, ее сбором, систематизацией и 
анализом. 

Обучаемые получают кейс не в полном объеме. Сообщение может быть 
письменным или устным, по типу: «Случилось…» или «Произошло...». 

Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно рассматривать как 
особенно приближенную к практике, где получение информации составляет 
существенную часть всего процесса принятия решения. 

Метод разбора деловой корреспонденции («баскетметод») 
Метод основан на работе с документами и бумагами, относящимися к той или иной 

организации, ситуации, проблеме. 
Обучающиеся получают от преподавателя папки с одинаковым набором 

документов, в зависимости от темы и предмета. 
Цель обучающегося — занять позицию человека, ответственного за работу с 

«входящими документами», и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает. 
Примерами использования метода могут служить кейсы по экономике, праву, 

обществознанию, истории, где требуется анализ большого количества первоисточников и 
документов. 

Игровое проектирование 
Цель — процесс создания или совершенствования проектов. 
Участников занятия можно объединить в  группы, каждая из которых будет 

разрабатывать свой проект. 
Игровое проектирование может включать проекты разного типа: 

исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несёт в себе все элементы творческого 

отношения к реальности, позволяет глубже понять явления сегодняшнего дня, увидеть 
пути развития. 

Ситуационно-ролевая игра 



Цель - в виде инсценировки создать перед аудиторией правдивую историческую, 
правовую, социально-психологическую ситуацию и затем дать возможность оценить 
поступки и поведение участников игры. 

Одна из разновидностей метода инсценировки — ролевая игра. 
Метод дискуссии 

Дискуссия — обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с более или 
менее определёнными правилами процедуры. 

К интенсивным технологиям обучения относятся групповые и межгрупповые 
дискуссии. 

Кейс – стади 
Этот метод отличается большим объемом материала, так как помимо описания 

случая предоставляется и весь объем информации, которым могут пользоваться 
обучающиеся. 

Основной упор в работе над случаем делается на анализ и синтез проблемы и на 
принятие решений. 

Цель метода кейс-стади – совместными усилиями группы обучающихся 
проанализировать представленную ситуацию, разработать варианты проблем, найти их 
практическое решение, закончить оценкой предложенных алгоритмов и выбором лучшего 
из них. 

 
10 основных правил для анализа кейса 
1. Двукратное чтение кейса: один раз, чтобы иметь общее представление и 

второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах. Кроме того, должны быть внимательно 
проанализированы таблицы и графики. 

2. Составить список проблем, с которыми придется иметь дело. 
3. Если предлагаются цифровые данные, нужно попытаться их оценить и 

объяснить. 
4. Узнавание проблем, к которым можно применить имеющиеся знания. 
5. Составление основательного анализа имеющейся ситуации. 
6. Поддержка предложений решения проблемы посредством основательной 

аргументации. 
7. Составление схем, таблиц, графиков, которые дают основание для 

собственного «решения». 
8. Составление списка приоритетов собственных предложений, принимая во 

внимание, что в реальности будут довольно скудные ресурсы 
9. Контроль собственного плана действий, чтобы проверить, действительно ли 

разработаны все сферы проблемы. 
10. Не предлагать решений, которые обречены на провал и тем самым могут иметь 

губительные последствия. 
 
2. Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных 
ситуаций (вопросов, явлений). 

При проблемном обучении учитель либо не дает готовых знаний, либо дает их 
только на особом предметном содержании - новые знания, умения и навыки школьники 
приобретают самостоятельно при решении особого рода задач и вопросов, называемых 
проблемными.  

Таким образом, проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционным, так как: 1) учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 2) 
делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым превращению 
знаний в убеждения; 3) вызывает глубокие интеллектуальные чувства, в том числе 
чувство радостного удовлетворения, чувство уверенности в своих возможностях и силах, 
поэтому увлекает школьников, формирует серьезный интерес обучающихся к научному 
знанию; 4) установлено, что самостоятельно «открытые» знания не так легко забываются.  

Проблемное обучение отличается от традиционного тем, что его целью является 
не только усвоение результатов научного познания, системы знаний, но и собственно 
процесса получения этих результатов, формирование познавательной деятельности, 
развитие личностных способностей обучающегося. 



Но нужно помнить, что проблемным способом целесообразно изучать такой 
материал, который содержит причинно-следственные связи и зависимости. Материал 
описательного, иллюстративного характера эффективнее изучать репродуктивным путем. 

Сущность проблемного обучения: «… это тип развивающего обучения, 
содержание которого представлено системой проблемных задач различного уровня 
сложности, в процессе решения этих задач учащимся в их совместной деятельности с 
учителем и под его общим руководством происходит овладение новыми знаниями и 
способами действия, а через это – формирование творческих способностей, 
продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных 
эмоций» (В.П. Кудрявцев). 

Основные задачи проблемного обучения:  
Обучающая — изучение мотивации всех обучающихся, способность актуализации, 

закрепления и обобщения полученных знаний, самостоятельное конструирование новых 
знаний.  

Развивающая — овладение культурой ведения дискуссий, умением высказывать 
собственные оценочные суждения и аргументировать свою точку зрения, формирование 
навыков самооценки и самоанализа учебной деятельности, создание целостного видения 
проблемы.  

Воспитательная — воспитание навыков самостоятельной деятельности, навыков 
коллективного труда, коллективного содружества.  

В законченном виде проблемное обучение как структура учебного процесса 
представляет собой систему связанных между собой проблемных ситуаций, постоянно 
усложняющихся, в ходе которых ученик под руководством учителя овладевает 
содержанием предмета, способами его изучения и развивает в себе качества, необходимые 
для творческого отношения к науке и жизни. 

Функции проблемного обучения: 
1) усвоение обучающимися системы знаний и способов умственной практической 

деятельности; 
2) развитие познавательной деятельности и творческих способностей 

обучающихся; 
3) воспитание навыков творческого усвоения знаний; 
4) воспитание навыков творческого применения знаний и умение решать учебные 

проблемы; 
5) формирование и накопление опыта творческой деятельности. 
Деятельность учителя при проблемном обучении состоит в объяснение 

содержания наиболее сложных понятий, систематическом созданием проблемных 
ситуаций, сообщение учащимся фактов и организация их учебно-познавательной 
деятельности таким образом, чтобы на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно 
сделали выводы и обобщения. 

В результате у обучающихся вырабатываются: 
1) навыки умственных операций и действий; 
2) навыки переноса знаний и т. д. 

Этапы проблемного обучения 
 возникновение (постановка) проблемной ситуации; 
 осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка проблемы 

(формулировка проблемной задачи); 
 поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, гипотез и т.п. 

с попыткой соответствующего обоснования; 
 доказательство гипотезы; 
 проверка правильности решения проблемной задачи, проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация - основное звено проблемного обучения, с помощью, 
которого активизируется мышление, познавательная потребность, создаются условия для 
формирования правильных обобщений. Создание проблемных ситуаций, которые 
определяют начальный момент мышления, является необходимым условием организации 
процесса обучения.  

Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, которое 
требует поиска новых знаний и новых способов их получения.  



Проблемные ситуации можно классифицировать по нескольким основаниям: 
1) по области научных знаний или учебной дисциплине (русскому языку, 

математике и т.п.); 
2) по направленности на поиск недостающего нового (новых знаний, способов 

действия, выявления возможности применения известных знаний и способов в новых 
условиях); 

3) по уровню проблемности (очень острые противоречия, средней остроты, 
слабо или неявно выраженные противоречия); 

4) по типу и характеру содержательной стороны противоречий (например, 
между житейскими представлениями и научными знаниями, неожиданным фактом и 
неумением его объяснить и тому подобное). 

Таким образом, проблемные ситуации различаются по ситуации неизвестного, по 
уровню проблемности, по виду «рассогласования» информации, по другим методическим 
особенностям. 

Ситуации интеллектуального затруднения чаще всего создаются с помощью 
проблемного вопроса. В педагогической литературе определены следующие 
отличительные черты проблемного (продуктивного) вопроса:  

1) сложность, выступающая в форме противоречия,  
2) ёмкое содержание,  
3) увлекательная форма,  
4) доступный для учащегося уровень сложности. 
 Чтобы создать проблемную ситуацию в обучении, нужно поставить обучающегося 

перед необходимостью выполнения такого задания, при котором знания, которые нужно 
усвоить, будут занимать место неизвестного. 

Сам факт столкновения с трудностью, невозможностью выполнить предложенное 
задание с помощью имеющихся знаний и способов действия рождает потребность в новом 
знании. Эта потребность и является основным условием возникновения проблемной 
ситуации, одним из главных ее компонентов. Психологи установили, что ядром 
проблемной ситуации должно быть какое-то значимое для человека рассогласование, 
противоречие. Степень трудности задания должна быть такова, чтобы с помощью 
наличных знаний и способов действия учащиеся не могли его выполнить, однако этих 
знаний было бы достаточно для самостоятельного анализа (понимания) содержания и 
условий выполнения задания. Только такое задание способствует созданию проблемной 
ситуации.  

Выделяют 4 основных типа проблемных ситуаций: 
1) первый тип – проблемная ситуация возникает при условии, если обучающиеся 

не знают способы решения поставленной задачи; 
2) второй тип – проблемная ситуация возникает при столкновении обучающихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых условиях; 
3) третий тип – проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 
неосуществимостью выбранного способа; 

4) четвертый тип – проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются 
противоречия между практически достигнутым результатом и отсутствием у 
обучающихся знаний для теоретического обоснования. 

В теории и практике проблемного обучения рассматривается несколько видов 
проблемных ситуаций, возникающих на уроке:  

- ситуация предложения (когда учитель высказывает предположение о 
возможности новой закономерности или оригинальной идеи; собственную 
интерпретацию исторических событий и явлений); 

- ситуация конфликта (построена на противоречии новых фактов и теоретических 
обобщений сложившихся в науке, обществе, индивидуальном сознании); 

- ситуация несоответствия (когда она не вписывается в уже имеющиеся 
представления); 



- ситуация неопределенности (возникают неоднозначные решения ввиду недостатка 
данных, но решение или ответ все-таки могут быть найдены благодаря 
сообразительности, смекалке, интуиции обучающихся и базовым знаниям); 
- ситуация неожиданности (вызывающая удивление у обучаемых своей 
парадоксальностью и необычностью).  

-  ситуация выбора (имеется ряд готовых решений, в том числе неправильных, 
необходимо выбрать наиболее правильное, оптимальное решение). 

Приемы введения проблемной ситуации: 
1. Ознакомление с историей научной проблемы и борьбой в связи с поиском 

решения. 
2. Ознакомление с методами науки. 
3. Показ борьбы идей, теорий, концепций в современной науке.  
4. Предоставление учащимся возможности выбрать собственную позицию при 

наличии спорных научных концепций (различные классификации методов обучения). 
5. Освещение особенно интересного для учащихся материала не в полном объеме 

("А остальное узнайте сами по данной литературе"). 
6. Привлечение учащихся к высказыванию прогнозов.  
7. Постановка проблемы в конце урока.  
8. Постановка проблемно-риторических вопросов по ходу урока ("Сейчас ответа не 

требуется, подумайте дома").  
9. Создание в самом начале урока проблемной ситуации.  
10. Заострение реально существующих противоречий, столкновение 

несовместимых на первый взгляд явлений (почему, хотя почему, несмотря на; если, то 
почему; если, то можно ли и т.д.).  

11. Постановка вопроса, имеющего несколько ответов или путей решения.  
 
Серия проблемных вопросов должна преобразовать проблемную ситуацию в 

проблемную задачу, то есть в модель поиска решения, где известно, что «дано», что 
«требуется доказать» и планомерно рассмотреть различные пути, средства и методы 
решения.  

Проблемная задача средство создания проблемной ситуации — имеет оболочку, 
материализованную в ее формулировке (устной или письменной), ориентирована на 
потребности и возможности субъекта. Примером проблемной задачи могут быть задачи на 
установление причинно-следственных связей, на определение преемственности между 
фактами, на выявление степени прогрессивности явление и т.п. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа. На первом этапе 
осознания проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в вопросе, для чего 
находят разрыв в цепочке причинно-следственных связей. Это противоречие может быть 
разрешено с помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй этап. 
Третий этап решения проблемы – доказательство гипотезы. Поиск путей доказательства 
гипотезы требуют от учащихся переформулировки задания или вопроса. Заканчивается 
решение проблемы общим выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи 
углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого объекта или явления. Это 
четвёртый этап решения проблемы. 

Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих проблемные 
ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения – творческое 
усвоение содержания образования, усвоение опыта творческой деятельности. 

Проблемный вопрос представляет собой самостоятельную форму мысли и 
проблематизированное высказывание, предположение или обращение, требующее ответа 
или объяснения. Проблемный вопрос побуждает ученика к многоступенчатой 
познавательной деятельности. Такие вопросы требуют размышления, исследования, а 
иногда и эксперимента. Разумеется, не всякий вопрос, на который обучающийся не знает 
ответа, создает подлинную проблемную ситуацию. Вопросы, на которые можно 
получить  ответ из справочника, энциклопедии без какого-либо участия мыслительного 
процесса, проблемными не являются.  

Условия эффективности проблемного обучения 



 Обеспечение достаточной мотивации учащихся, способной вызывать и 
поддерживать интерес к содержанию проблем в процессе обучения; 
 Обеспечение посильности предлагаемых учащимся проблемных ситуаций, 

рациональное соотношение известного и неизвестного;  
 Значимость для учащихся информации, получаемой при разрешении проблемных 

ситуаций; 
 Необходимость «диалогического доброжелательного общения педагога с 

учащимися, когда со вниманием и поощрением относятся ко всем мыслям, гипотезам, 
высказанным учащимися». 

Следует  помнить, что проблемное обучение не особый метод обучения и не новая 
система обучения, это методическая система, которая сочетает проблемные методы 
обучения с познавательной деятельностью учащихся. Следовательно, необходимо 
совмещать различные методы и формы обучения: познавательную самостоятельность 
учащихся в процессе учебной деятельности, учитывая индивидуальный и творческий 
подход к ним - это позволит улучшить организацию обучения и качественно 
контролировать учебную деятельность обучающихся. 

Система методов проблемного обучения представляет собой органическое 
сочетание общих и бинарных методов. В целом можно говорить о пяти дидактических 
способах организации процесса проблемного обучения, представляющих собой три вида 
изложения учебного материала учителем и три вида организации им самостоятельной 
учебной деятельности учащихся: 

1) монологическом;  
2)  рассуждающем;  
3) диалогическом; 
4) эвристическом;  
5) исследовательском. 
Монологический метод – предполагает изложение обучающим учебного материала 

с целью объяснения учащимся готовых выводов науки в форме рассказа или школьной 
лекции с применением аудиовизуальных средств и формирования у обучающихся знаний 
и умений на уровне их восприятия и понимания.  

На первый взгляд, кажется, что использовать монологический метод довольно 
просто: рассказал, показал, прочитал, объяснил, повторил. Однако каждому учителю 
известно, как это трудно сделать. Трудно удержать внимание обучающихся на учебном 
материале, поддержать их интерес к нередко неинтересным для них явлениям и фактам. 
Поэтому при монологическом методе необходимо обращать особое внимание на приёмы, 
усиливающие его возможности. 

Приём проблемного изложения – применительно к монологическому методу 
характеризуется спорадическим возникновением проблем. 

Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия учебного 
материала путем концентрации внимания учащихся на конечной цели - нахождении 
аналогии изучаемому событию, явлению, процессу, личности и т. п. 

Приём обнаружения противоречий – активизирует способность анализировать, 
выделять главное.  

Рассуждающий (показательный) метод – предполагает объяснение учебного 
материала путём постановки проблемы и показа учащимся логики научного исследования, 
формирование у них способов поисковой деятельности. Деятельность учащихся носит 
репродуктивный характер, но возможности побуждения к учебной деятельности шире, 
чем при монологическом методе. 

Приём логического изложения – формирует у учащихся понятие о логике и 
способах решения научной или практической проблемы. В монолог преподавателя 
вводятся элементы рассуждения, порядок следования сообщаемых фактов выбирается 
таким образом, чтобы объективные противоречия содержания были представлены 
особенно подчёркнуто и возбуждали познавательный интерес учащихся и желание их 
разрешить.  

Приём предположения – в нём в отличие от приёма логического изложения 
учащимся предлагается после постановки учителем проблемного вопроса, предположить 
на какие факты опираются, доказывая свою правоту, сторонники той или иной точки 



зрения. Использование этого приёма возможно как индивидуально, так и в варианте 
парного и группового взаимодействия. В качестве подсказки можно предложить опорные 
слова и выражения. Последующее сопоставления собственного варианта с объяснением 
учителя способствует формированию у учащихся способов поисковой деятельности. 

Диалогический метод – предполагает проведение сообщающей беседы с целью 
объяснения учебного материала учителем, усвоения его учащимися. Обучающиеся при 
этом методе активно участвуют в постановке проблемы и её решении путём выдвижения 
предположений и самостоятельного доказательства своих гипотез, что способствует 
формированию у них умений речевого общения, самостоятельной деятельности и 
коллективной мыслительной деятельности. 

В беседе педагог привлекает обучающихся к ответам на такие вопросы, которые 
обращены к имеющимся у них знаниям и умениям. Доля их самостоятельности в учебной 
деятельности определяется количеством вопросов репродуктивного характера.  

Особенно привлекательным в данном методе является его динамичность, он может 
перейти и в эвристический, и при необходимости в монологический, кроме того, может 
применяться практически на любом этапе урока. 

Из приёмов, соответствующих этому методу, следует назвать приём создания 
проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма проблемного изложения, проблемные 
вопросы вызывают удивление, создают познавательное затруднение, вызывают эмоции. 
Решаются они самими детьми при помощи учителя следующим образом: уяснение и 
постановка проблемы; формулирование вариантов решения; оценка их 
предпочтительности; выбор средств оптимального решения. 

Следует отметить, что данный приём может использоваться и в эвристическом, и в 
исследовательском методах. 

Эвристический метод – предполагает проведение эвристической беседы с 
решением познавательных задач. Открытие нового закона, правила и т.п. совершается не 
учителем при участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с помощью 
учителя. 

Для проведения уроков с использованием данного метода используются 
следующие приёмы: 

Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов исторического 
развития реально существовавших в истории. Проблемный вопрос в данной ситуации 
начинается со слов: Что было бы, если. 

Исследовательский метод – предполагает организацию учителем самостоятельной 
работы учащихся по решению проблемных заданий с целью усвоения ими новых понятий 
и способов действий и развития у них интеллектуальной и других сфер. 

Еще одна классификация методов, используемых при проблемном обучении, 
определяется по системе методов М. Н. Скаткина и И . Я. Лернера. Это: 

1) объяснительный метод – состоит из системы приемов, включающих сообщение 
и обобщение учителем фактов данной науки, их описание и объяснение; 

2) репродуктивный метод – применяется для осмысления усвоения теоретических 
знаний, для обработки умений и навыков, для заучивания учебного материала и т. д.; 

3) практический метод – является сочетанием приемов обработки навыков 
практических действий по изготовлению предметов, их обработки с целью 
совершенствования, предполагает деятельность, связанную с техническим 
моделированием и конструированием; 

4) частично-поисковый метод – является сочетанием восприятия объяснений 
учителя учеником с его собственной поисковой деятельностью по выполнению работ, 
требующих самостоятельного прохождения всех этапов познавательного процесса; 

5) исследовательский метод – представляет умственные действия по 
формулировке проблемы и нахождения путей ее решения. 

 
Роль педагога в проблемном обучении 
Специфика целей и методов проблемного обучения существенно изменяет роль 

учителя в педагогическом процессе и обуславливает появление новых требований к 
педагогу. Можно выделить следующие основные задачи, которые ставит перед учителем 
проблемное обучение: 

 Информативное обеспечение; 



 Направление исследования; 
 Изменение содержания и (или) структуры учебного материала; 
 Поощрение познавательной активности учащихся. 

3.  Метод развития критического мышления — метод, направленный на 
развитие критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления. 
Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное 
рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и 
решения. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается 
на веру. Каждый обучающийся, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в 
контексте учебной программы. 

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Цель технологии: обеспечить развитие критического мышления посредством 
интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс. 

Исходные научные идеи: Критическое мышление: способствует взаимоуважению 
партнеров, пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми; облегчает 
понимание различных «взглядов на мир»; позволяет учащимся использовать свои знания 
для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределенности, создавать базу 
для новых типов человеческой деятельности. 

 
3.  Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в 

форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 
4. Исследовательский метод перекликается с проблемным методом 

обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — 
организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. 

5.  Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 
дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 
обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

       
Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты 

по работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- 
исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно- 
практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по 
выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме отчета об 
исследовательской работе, защиты проекта. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
Личностные результаты: 
Элективный курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать: 
– ориентацию обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;  



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности.  

Предметные результаты: 
а) обучающиеся получат представление:  
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  
– об истории науки;  
– о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов  

б) обучающиеся смогут:  
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
в) обучающиеся научатся:  



– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов.  

Метапредметные результаты 
Элективный курс «Индивидуальный проект» способствует развитию 

универсальных учебных действий: 
а) регулятивных: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

б) познавательных: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе, с помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 



выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам;  

- определение основной и второстепенной информации;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
в) коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект 
как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 
Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный 
проект. Практический проект. Управление проектами.  

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 
учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 
креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 
Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы 
проекта.   

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 
информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 
выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 
результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), 
выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 
интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 
Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 
исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 
проекты.  



1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 
исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 
поведение как творчество. Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 
гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 
Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 
Умозаключения и выводы.  

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы 
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 
используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование); методы 
теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).  

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 
(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы 
и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 
самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и 
защита замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, 
исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного 
исследования).  
Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 
информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 
Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 
систематизация информации.  

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 
точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 
реферат, аннотация, рецензия. 

 2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 
информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы 
представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

 2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети 
Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 
социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 
Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 
схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 
заметок). Инфографика. Скрайбинг.  

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов.  

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 
систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 
помощью интеллект-карты. 

 2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 
обучающегося.   

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 
представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 
полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 
выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных 
форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 
полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 
индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 



достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 
поставленной цели.  

Модуль 4. Коммуникативные навыки 
4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы 
делового общения. Вербальное и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 
Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация 
на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

 4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  
4.4. Практическое занятие. Дебаты.  
4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 
Анализ выступления. 

 4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита 
результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(базовый уровень) 

№ 
модуля 

Название модуля (укрупненной темы) Кол-во часов 

1 Методология проектной и исследовательской 
деятельности 

9 

2 Информационные ресурсы проектной и 
исследовательской деятельности 

9 

3 Защита результатов проектной и исследовательской 
деятельности 

5 

4 Коммуникативные навыки 11 

 Резерв 1 

Итого 35 часов  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(базовый уровень) 

Курс рассчитан на 35 часов (по 0,5 часа в неделю в 10-м и 11-м классах согласно 
примерному ученому плану среднего общего образования для общеобразовательных 
организаций с пятидневной учебной неделей, утвержденному приказом МОН ДНР от 
13.08.2021 г. № 682).  Итоговое занятие проходит в форме научно-практической 
конференции. Предлагаемое планирование является примерным: учитель может 
корректировать содержание уроков и распределение часов на изучение материала в 
соответствии 
с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема Основное содержание 
 

Количество 
часов 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 
 
1.1. Понятие «проект». 

Теоретические основы 
учебного 
проектирования.  
 

Понятие проекта. Происхождение 
понятия. Проект как вид учебно -
познавательной и профессиональной 
деятельности. Знакомство с 
современными научными 
представлениями о нормах 
проектной и исследовательской 
деятельности, а также анализ уже 
реализованных проектов. Типология 
проектов. Исследовательский проект. 
Творческий проект. Игровой проект. 
Информационный проект. 
Практический проект. Управление 
проектами. Проекты, оказавшие 
влияние на жизнь большей 
части человечества. Отечественные и 
зарубежные масштабные проекты. 

1 

1.2. Учебный проект: 
требования к структуре и 
содержанию.  
 

Современный проект учащегося - 
дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, 
развития креативности и 
одновременно формирования 
определенных личностных качеств. 
Структура и содержание учебного 
проекта. Замысел проекта. Выбор 
темы. Определение целей и темы 
проекта. Сложности понимания и 
осуществления проектных идей 
 

1 

1.3. Планирование учебного 
проекта.  
 

Выдвижение проектной идеи как 
формирование образа 
будущего. Реальное и воображаемое в 
проектировании. Анализ проблемы. 
Определение источников информации. 
Определение способов сбора и анализа 
информации. Постановка задач и 
выбор критериев оценки результатов и 
процесса. Определение способа 
представления результата. Сбор и 
уточнение информации, обсуждение 
альтернатив (мозговой штурм), выбор 
оптимального варианта, уточнение 
планов деятельности. Основные 
инструменты: интервью, 
эксперименты, опросы, наблюдения. 

1 

1.4. Проектная и 
исследовательская 
деятельность: точки 
соприкосновения. 
Основные понятия 
учебно-
исследовательской 
деятельности. 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Сходства и отличия проекта и 
исследования. Проектный подход при 
проведении исследования. 
Исследовательские проекты. 
Исследование как элемент проекта и 
как тип деятельности. Основные 
элементы и понятия, применяемые в 

1 



исследовательской 
деятельности: исследование, цель, 
задача, объект, предмет, метод и 
субъект исследования. Феномен 
исследовательского поведения. 
Исследовательские способности. 
Исследовательское поведение как 
творчество. Научные теории. 

1.5. Методы эмпирического 
и теоретического 
исследования.  
 

Методы эмпирического исследования 
(наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); методы, используемые 
как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, моделирование); 
методы теоретического исследования 
(восхождение от абстрактного к 
конкретному). 

1 

1.6. Практическое занятие по 
проектированию 
структуры 
индивидуального 
проекта (учебного 
исследования).  

Инициализация проекта, исследования. 
Конструирование темы и проблемы 
проекта, исследования. Проектный 
замысел. Критерии безотметочной 
самооценки и оценки продуктов 
проекта (результатов исследования).  

2 

1.7. Практическое занятие по 
проектированию 
структуры 
индивидуального 
проекта (учебного 
исследования).  

Презентация и защита замыслов 
проектов и исследовательских работ. 
Структура проекта, исследовательской 
работы. Представление структуры 
индивидуального проекта (учебного 
исследования). 

2 

2. Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 
деятельности 

2.1. Работа с 
информационными 
источниками.  

Поиск и систематизация информации. 
Информационная культура. Виды 
информационных источников. 
Инструментарий работы с 
информацией - методы, приемы, 
технологии. Отбор и систематизация 
информации 

1 

2.2. Информационные 
ресурсы на бумажных и 
на электронных 
носителях.  
 

Рассмотрение текста с точки зрения 
его структуры. Виды переработки 
чужого текста. Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 
Применение информационных 
технологии” в исследовании, 
проектной деятельности. Способы и 
формы представления данных. 
Компьютерная обработка данных 
исследования 

1 

2.3. Сетевые носители - 
источник 
информационных 
ресурсов.  

Работа в сети Интернет. Создание 
сайта проекта. Сопровождение проекта 
(исследования) через работу с 
социальными сетями. Дистанционная 
коммуникация в работе над проектом 

2 

2.4. Технологии Диаграммы и графики. Графы. 1 



визуализации и 
систематизации 
текстовой информации.  

Сравнительные таблицы. Опорные 
конспекты. Лучевые схемы-пауки и 
каузальные цепи. Интеллект-карты. 
Создание скетчей (визуальных 
заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

 
 
 

2.6. Требования к 
оформлению проектной 
и исследовательской 
работы.  
 

Библиография, справочная литература, 
каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. Сбор и систематизация 
материалов. 

2 

2.7. Практическое занятие 
(тренинг) по 
применению технологий 
визуализации и 
систематизации 
текстовой информации. 
Оформление проектной 
(исследовательской) 
работы обучающегося. 

Представление идеи индивидуального 
проекта с помощью интеллект-карты. 

2 

3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
3.1. Представление 

результатов учебного 
проекта.  

 

Анализ информации, выполнение 
проекта, формулирование выводов. 
Подготовка возможных форм 
представления результатов. 
Обоснование процесса 
проектирования. Объяснение 
полученных результатов. Оценка. 
Письменный отчет. Презентация как 
способ визуализации выступления. 
Виды презентаций. Подготовка 
презентации учебного проекта. 
Требования к презентации: объём, 
содержание, оформление. 

3 

3.2. Оценка учебного 
проекта (учебного 
исследования).  
 

Карта самооценки индивидуального 
проекта (учебного исследования). 
Анализ выполнения проекта, 
достигнутых результатов (успехов и 
неудач) и причин этого, анализ 
достижений поставленной цели. 

2 

4 Коммуникативные навыки 
4.1. Коммуникативная 

деятельность.  
 

Диалог. Монолог. Коммуникации. 
Коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом. Формы и 
принципы делового общения. 
Вербальное и невербальное общение. 

2 

4.2. Стратегии группового 
взаимодействия.  
 

Аргументация. Спор. Дискуссия. 
Групповое общение как деловое 
взаимодействие. Ориентация на 
участников. Ориентация на 
понимание. Правила ведения спора.  

2 

4.3. Практическое занятие. 
Дискуссия. Дебаты. 
 

Дискуссия: виды и технологии. 
Правила ведения дискуссии. 
Подготовка к дискуссии. Организация 
учебной дискуссии. Дебаты как 
разновидность дискуссии. Правила 

2 



ведения дебатов. Дебаты как 
командная игра. Организация учебных 
дебатов. 

4.4. Публичное выступление: 
от подготовки до 
реализации.  

Публичное выступление. Требования к 
публичному выступлению. Этапы 
подготовки выступления. Привлечение 
внимания аудитории. Использование 
наглядных средств. Анализ 
выступления. 

2 

4.5. Практическое занятие. 
Публичное выступление. 
Предварительная защита 
проектов и 
исследовательских 
работ. 

Публичная защита результатов 
проектной деятельности, 
исследований. Рефлексия проектной 
деятельности, исследований 
Предварительная защита проектов и 
исследовательских 
работ, подготовка к взаимодействию с 
экспертами. 
Оценка проекта сверстников 

3 

4.6. Резерв Рефлексия. Постпроектный этап.  1* 
*1 резервный час предусмотрены при условии планирования изучения курса из расчета 35 
учебных недель.  Реализуется по усмотрению учителя. 

 
 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(углублённый уровень) 

№ 
модуля 

Название модуля (укрупненной темы) Кол-во часов 

1 Методология проектной и исследовательской 
деятельности 

20 

2 Информационные ресурсы проектной и 
исследовательской деятельности 

22 

3 Защита результатов проектной и исследовательской 
деятельности 

6 

4 Коммуникативные навыки 20 

 Резерв 2 

 Итого 70 

* 2 часа резервные – планируются по усмотрению учителя.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Курс рассчитан на 70 часов из расчета 2 года обучения по 1 часу в неделю. 

Итоговое занятие проходит в форме научно-практической конференции. Предлагаемое 
планирование является примерным: учитель может корректировать содержание уроков и 
распределение часов на изучение материала в соответствии 
с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов. 
 
№ Тема Основное содержание 

 
Количество 
часов 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 
 
1.1. Понятие «проект». 

Теоретические основы 
учебного 
проектирования.  
 

Понятие проекта. Происхождение 
понятия. Проект как вид учебно -
познавательной и профессиональной 
деятельности. Знакомство с 
современными научными 
представлениями о нормах 
проектной и исследовательской 
деятельности, а также анализ уже 
реализованных проектов. Типология 
проектов. Исследовательский проект. 
Творческий проект. Игровой проект. 
Информационный проект. 
Практический проект. Управление 
проектами. Проекты, оказавшие 
влияние на жизнь большей 
части человечества. Отечественные и 
зарубежные масштабные проекты. 

2 

1.2. Учебный проект: 
требования к структуре и 
содержанию.  
 

Современный проект учащегося - 
дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, 
развития креативности и 

2 



одновременно формирования 
определенных личностных качеств. 
Структура и содержание учебного 
проекта. Замысел проекта. Выбор 
темы. Определение целей и темы 
проекта. Сложности понимания и 
осуществления проектных идей 
 

1.3. Планирование учебного 
проекта.  
 

Выдвижение проектной идеи как 
формирование образа 
будущего. Реальное и воображаемое в 
проектировании. Анализ проблемы. 
Определение источников информации. 
Определение способов сбора и анализа 
информации. Постановка задач и 
выбор критериев оценки результатов и 
процесса. Определение способа 
представления результата. Сбор и 
уточнение информации, обсуждение 
альтернатив (мозговой штурм), выбор 
оптимального варианта, уточнение 
планов деятельности. Основные 
инструменты: интервью, 
эксперименты, опросы, наблюдения. 

2 

1.4. Проектная и 
исследовательская 
деятельность: точки 
соприкосновения.  

 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Сходства и отличия проекта и 
исследования. Проектный подход при 
проведении исследования. 
Исследовательские проекты. 
Исследование как элемент проекта и 
как тип деятельности. Основные 
элементы и понятия, применяемые в 
исследовательской 
деятельности: исследование, цель, 
задача, объект, предмет, метод и 
субъект исследования. 

2 

1.5. Основные понятия 
учебно-
исследовательской 
деятельности.  

Феномен исследовательского 
поведения. Исследовательские 
способности. Исследовательское 
поведение как творчество. Научные 
теории. 

2 

1.6. Методы эмпирического 
и теоретического 
исследования.  
 

Методы эмпирического исследования 
(наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); методы, используемые 
как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, моделирование); 
методы теоретического исследования 
(восхождение от абстрактного к 
конкретному). 

2 

1.7. Практическое занятие по 
проектированию 
структуры 
индивидуального 
проекта (учебного 

Инициализация проекта, исследования. 
Конструирование темы и проблемы 
проекта, исследования. Проектный 
замысел. Критерии безотметочной 
самооценки и оценки продуктов 
проекта (результатов исследования).  

4 



исследования).  
 

1.8. Практическое занятие по 
проектированию 
структуры 
индивидуального 
проекта (учебного 
исследования).  
 

Презентация и защита замыслов 
проектов и исследовательских работ. 
Структура проекта, исследовательской 
работы. Представление структуры 
индивидуального проекта (учебного 
исследования). 

4 

2. Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 
деятельности 
 

2.1. Работа с 
информационными 
источниками.  

Поиск и систематизация информации. 
Информационная культура. Виды 
информационных источников. 
Инструментарий работы с 
информацией - методы, приемы, 
технологии. Отбор и систематизация 
информации 

2 

2.2. Информационные 
ресурсы на бумажных 
носителях.  
 

Рассмотрение текста с точки зрения 
его структуры. Виды переработки 
чужого текста. Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2 

 Информационные 
ресурсы на электронных 
носителях.  

Применение информационных 
технологии” в исследовании, 
проектной деятельности. Способы и 
формы представления данных. 
Компьютерная обработка данных 
исследования 

2 

2.3. Сетевые носители - 
источник 
информационных 
ресурсов.  

Работа в сети Интернет. Создание 
сайта проекта. Сопровождение проекта 
(исследования) через работу с 
социальными сетями. Дистанционная 
коммуникация в работе над проектом 

2 

2.4. Технологии 
визуализации и 
систематизации 
текстовой информации.  

Диаграммы и графики. Графы. 
Сравнительные таблицы. Опорные 
конспекты. 

2 
 
 
 

2.5. Технологии 
визуализации и 
систематизации 
текстовой информации.  

Лучевые схемы-пауки и каузальные 
цепи. Интеллект-карты. Создание 
скетчей (визуальных заметок). 
Инфографика. Скрайбинг. 

2 

2.6. Требования к 
оформлению проектной 
и исследовательской 
работы.  
 

Библиография, справочная литература, 
каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. Сбор и систематизация 
материалов. 

2 

2.7. Практическое занятие 
(тренинг) по 
применению технологий 
визуализации и 
систематизации 
текстовой информации.  

Представление идеи индивидуального 
проекта с помощью интеллект-карты. 

4 



2.8. Практическое занятие. 
Оформление проектной 
(исследовательской) 
работы обучающегося. 
 

Работа над оформлением титульной 
страницы, паспорта проекта и т.п. 

4 

3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
3.1. Представление 

результатов учебного 
проекта.  

 

Анализ информации, выполнение 
проекта, формулирование выводов. 
Подготовка возможных форм 
представления результатов. 
Обоснование процесса 
проектирования. Объяснение 
полученных результатов. Оценка. 
Письменный отчет. 

2 

3.2. Презентация  
результатов учебного 
проекта.  
 

Презентация как способ визуализации 
выступления. Виды презентаций. 
Подготовка презентации учебного 
проекта. Требования к презентации: 
объём, содержание, оформление.  

2 

3.3. Оценка учебного 
проекта (учебного 
исследования).  
 

Карта самооценки индивидуального 
проекта (учебного исследования). 
Анализ выполнения проекта, 
достигнутых результатов (успехов и 
неудач) и причин этого, анализ 
достижений поставленной цели. 

2 

4 Коммуникативные навыки 
4.1. Коммуникативная 

деятельность.  
 

Диалог. Монолог. Коммуникации. 
Коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом. Формы и 
принципы делового общения. 
Вербальное и невербальное общение. 

2 

4.2. Стратегии группового 
взаимодействия.  
 

Аргументация. Спор. Дискуссия. 
Групповое общение как деловое 
взаимодействие. Ориентация на 
участников. Ориентация на 
понимание. Правила ведения спора.  

2 

4.3. Практическое занятие. 
Дискуссия. 
 

Дискуссия: виды и технологии. 
Правила ведения дискуссии. 
Подготовка к дискуссии. Организация 
учебной дискуссии 

4 

4.4. Практическое занятие. 
Дебаты. 
 

Дебаты как разновидность дискуссии. 
Правила ведения дебатов. Дебаты как 
командная игра. Организация учебных 
дебатов. 

4 

4.5. Публичное выступление: 
от подготовки до 
реализации.  

Публичное выступление. Требования к 
публичному выступлению. Этапы 
подготовки выступления. Привлечение 
внимания аудитории. Использование 
наглядных средств. Анализ 
выступления. 

2 

4.6. Практическое занятие. 
Публичное выступление.  

Публичная защита результатов 
проектной деятельности, 
исследований. Рефлексия проектной 
деятельности, исследований 

2 

4.7. Практическое занятие. 
Предварительная защита 
проектов и 

Предварительная защита проектов и 
исследовательских 
работ, подготовка к взаимодействию с 

2 



исследовательских 
работ. 

экспертами. 
Оценка проекта сверстников 

4.8. Постпроектный этап. Рефлексия.  2  
 Резерв  2 
 
  



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования служит 

основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов.  
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 
предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 
программе элективного курса «Индивидуальный проект». 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить пути 
ее решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 



новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые 
ошибки. 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы 
выполнялись под контролем 
и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно  

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
Карта контроля качества индивидуального проекта (пример) 

Критерии оценки 
качества 

индивидуального 
проекта 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 
Низкий  
(1 балл) 

Средний  
(2 балла) 

Высокий 
 (3 балла) 

Сформированност
ь предметных 
знаний и способов 
действий 

Тема проекта не 
раскрыта, большая часть 
информационных 
источников не 
соотносится с целью 
проектной работы, 
учащийся не может 
комментировать 
содержание, делать 
собственные выводы 

Учащийся 
использовал 
небольшой объем 
информационных 
источников, чтобы 
раскрыть тему 
проекта. 
В работе и в ответах 
на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки 

Учащийся 
продемонстрировал 
глубокие знания по теме 
проекта, грамотно и 
обоснованно использовал 
имеющиеся знания и 
способы действий, 
ошибки в содержании 
работы отсутствуют 



Сформированност
ь познавательных 
УУД 

Учащийся проявлял 
незначительный интерес 
к теме проекта, 
использовал источники 
информации в рамках 
школьной программы, с 
помощью руководителя 
(тьютора) определил 
проблему проекта, в 
содержании отсутствуют 
выводы, продукт проекта 
отсутствует 

Учащийся совместно 
с руководителем 
(тьютором) поставил 
цель проекта и 
определил пути его 
решения, 
использовал в 
основном 
описательный способ 
обработки 
информации, 
продемонстрировал 
продукт проекта 

Учащийся грамотно 
сформулировал проблему 
проекта и основной вопрос 
исследования, выбрал 
адекватные способы ее 
решения, включая поиск и 
обработку информации, 
формулировку выводов и 
обоснование и реализацию 
принятого решения, 
обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого 
решения 

Сформированност
ь регулятивных 
УУД 

Учащийся определил 
цель проекта с помощью 
руководителя (тьютора), 
план достижения цели не 
составил, отсутствуют 
навыки самоконтроля 

Учащийся 
продемонстрировал 
навыки определения 
темы и планирования 
работы; некоторые 
этапы выполнялись 
при помощи 
руководителя 
(тьютора); учащийся 
осуществил 
самоконтроль и 

Учащийся демонстрировал 
умение самостоятельно 
планировать и управлять 
своей познавательной 
деятельностью во времени; 
использовал ресурсные 
возможности для 
достижения целей; 
осуществлял выбор 
конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях Сформированност

ь 
коммуникативных 
УУД 

Учащийся подготовил 
защиту работы с 
помощью руководителя 
(тьютора), не представил 
оформление проекта, не 
смог ответить на вопросы 
по содержанию 

Учащийся 
подготовил защиту 
работы, 
продемонстрировал 
навыки оформления 
продукта, не смог 
аргументированно 
ответить на вопросы 

Учащийся ясно изложил и 
оформил выполненную 
работу, представил ее 
результаты, 
аргументированно ответил 
на вопросы 

Итоговый балл:  

Максимальный 
балл: 

12 

Обработка результатов. Оцените уровень, на котором педагоги сформировали у 
школьников навыки проектной деятельности. Суммируйте баллы, подсчитайте 
итоговый балл (К) и сравните его с ключом: 
- 9—12 баллов — высокий уровень; 
- 6—8 баллов — средний уровень; 
- менее 6 баллов — низкий уровень. 
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