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Введение

На современном этапе развития Российской Феде-
рации актуализировано требование: к 2024 г. обеспечить глобаль-
ную конкурентоспособность российского образования и вхождение 
нашего государства в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Исходя из этого, остро стоит необходимость 
внедрения в различных предметных областях, в том числе и в пред-
метной области «Технология», новых методов обучения, а также 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися проектных навыков и умений. Кроме совершенствования 
методов обучения, в предметной области «Технология» также вы-
двинуто требование обновления её содержания. 

При этом согласно требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образова- 
ния и рекомендациям Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (ПООП ООО) при 
освоении учебного предмета «Технология» на уровне основного  
общего образования у школьников должен быть сформирован 
технологический тип мышления, включающий получение пред-
ставлений о современных технологиях и последствиях их приме-
нения, овладение соответствующим терминологическим аппара-
том и действиями, составляющими основу специфических для 
данной предметной области умений. Сюда относится и умение 
осуществлять определённые виды деятельности (учебно-позна-
вательную, учебно-проектную, учебно-исследовательскую, учеб-
но-трудовую) по получению нового знания в рамках данного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях. На наш взгляд, 
совершенствование содержания и методов обучения технологии 
должно быть, в первую очередь, связано с установлением приори-
тетности в формировании не просто технологического, а проект-
но-технологического типа мышления, а также с отработкой уме-
ний проектной деятельности и, в конечном счете, формировани-
ем проектной компетентности.
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Проектная компетентность школьника представляет собой 
сформированность у выпускника основной школы навыков уве-
ренно, без задержек и трудностей в различных учебных и личных 
ситуациях осуществлять проектную деятельность: создавать в 
процессе проектной деятельности требуемый продукт (матери-
альный или интеллектуальный), который является результатом 
решения учебной или социальной проблемы; регулировать и оце-
нивать осуществляемую проектную деятельность; применять в 
процессе реализации проекта предметные знания и способы де-
ятельности, а также осуществлять коммуникативные действия  
в ходе разработки, реализации и презентации проекта.

Компетентность человека в любой области может быть сфор-
мирована, развита и оценена только в процессе соответствующей 
деятельности, следовательно, проектная компетентность может 
быть результатом только проектной деятельности. 

В данном пособии авторы предлагают ознакомиться с проект-
но-дифференцированным обучением как образовательной техно-
логией, обеспечивающей организацию проектной деятельности 
обучающихся основной школы. Проектная деятельность обучаю-
щихся представляет собой целенаправленную деятельность по 
решению конкретной учебной или социальной проблемы  
в рамках учебного и социального проектирования, реализуемого 
в определённой временно́й последовательности по определённым 
фазам и этапам, причём последовательность эта является общей 
для этих видов деятельности. 

Завершённость цикла проектной деятельности определяется 
тремя фазами:

• фаза проектирования, результатом которой является по-
строенная модель создаваемого объекта — образ ожидаемого ма-
териального продукта с критериями его оценки в прикладном 
проекте, гипотеза как модель создаваемой системы нового знания 
в исследовательском проекте, образ новой социальной ситуации 
в социальном проекте — и план её реализации;

• фаза реализации, результатом которой будет создание не-
обходимого материального объекта, проверка гипотезы, решение 
социальной проблемы, презентация и оценка полученного ре-
зультата;

• фаза рефлексии, результатом которой являются ценност-
но-смысловые установки по отношению к полученному проект-
ному результату и к собственно проектной/исследовательской 
деятельности.



Предлагаемое издание адресовано не только учителям техно-
логии, но и всем, кто интересуется технологией организации  
проектной деятельности школьников. Пособие содержит методи-
ческие и дидактические материалы, направленные на совершен-
ствование организационно-педагогических условий формирова-
ния и развития проектной компетентности обучающихся основ-
ной школы. 

Выражаем надежду, что представленные в пособии материа-
лы окажут вам помощь в педагогической деятельности, несмотря 
на то что мы представили лишь малую часть дидактического обе-
спечения организации проектной деятельности школьников при 
реализации проектно-дифференцированного обучения. Материа-
лы части 1 пособия могут быть использованы в качестве пример-
ных для планирования проектной деятельности обучающихся 
как в рамках содержания учебного предмета «Технология», так и 
в любой другой предметной области. Главное при этом понимать, 
на какой уровень сформированности проектных действий учени-
ков вы ориентируетесь. Только последовательный переход от бо-
лее низкого к более высокому уровню проектной компетентности 
даст гарантированный образовательный результат. 

В части 2 пособия использованы примеры проектных моду-
лей, реализованных на уроках технологии в 5—7 классах учителя-
ми технологии Нижегородской области.

1. Проектный модуль «Здоровое питание», формирующий 
минимальный базовый уровень проектной компетентности обу-
чающихся (5 класс). Автор-составитель Касаткина О. А.

2. Проектный модуль «Лоскутное шитьё», формирующий ба-
зовый уровень проектной компетентности обучающихся (5 класс). 
Автор-составитель Одегова Е. В.

3. Проектный модуль «Шаблоны для ажурной резьбы», раз-
вивающий базовый уровень проектной компетентности (6 класс). 
Автор-составитель Гувеннов В. А.

4. Проектный модуль «Юбка в стиле “стиляги”», формирую-
щий повышенный уровень проектной компетентности обучаю-
щихся (7 класс). Автор-составитель Брызгалова Л. Ф. 
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Часть 1
Методические рекомендации 
по формированию проектной 
компетентности школьников 
в предметной области 
«Технология»

 Государственные требования  
к организации, содержанию и результатам 
проектной деятельности школьников 
в технологическом образовании

1.1. Содержание и планируемые 
образовательные результаты предметной области 
«Технология» 

В основу обучения, традиционно существовавшего 
в российском образовании, было положено предметное содержа-
ние образования: выпускник школы должен был освоить опре- 
делённый объём знаний, умений, навыков (ЗУН). Однако на 
 современном этапе развития общества становится очевидным, 
что соответствие таким требованиям к уровню подготовки по 
конкретным предметам не гарантирует успешности социали-
зации выпускника после окончания школы, сформированности 
его умений выстраивать отношения с другими людьми, работать 
в группе и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Ро-
дины. 

Сегодня для инновационной экономики важны как высокий 
уровень владения человеком современными технологиями, так и 
его способность осваивать новые и разрабатывать ещё несуще-
ствующие технологии. Это определяет содержание государствен-
ных требований к технологическому образованию, которые сфор-
мулированы на основании следующих нормативных актов: 
«О  стратегии научно-технологического развития Российской 

Раздел 1.
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 Федерации» (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642); 
«Национальная технологическая инициатива» (Постановление 
Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации На-
циональной технологической инициативы»); Программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28  июля 2017  г. №  1632-р). Для реализации 
указанных в этих документах приоритетов необходимо, чтобы у 
гражданина Российской Федерации были выработаны проек-
тно-технологический тип мышления и соответствующая ему мо-
дель преобразующего поведения. Их формирование должно про-
исходить в школьном возрасте, в первую очередь в рамках техно-
логического образования, которое является организующим 
ядром вхождения в мир технологий (материальных, информаци-
онных, коммуникационных, когнитивных и социальных), в том 
числе технологии проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление  — умственная позна-
вательная деятельность, связанная с анализом проблемных ситу-
аций, существующих возможностей, с мысленным созданием но-
вых технологий для решения проблем и обеспечивающая резуль-
тативность конкретной проектно-преобразующей деятельно- 
сти. Схема проектно-технологического мышления (проблема  — 
цель — план как система действий и операций (технология реше-
ния проблемы)  — преобразующая деятельность  — результат)  
позволяет обучающемуся наиболее органично решать задачи 
установления связей между образовательным и жизненным про-
странством: образовательными результатами, полученными при 
изучении различных предметных областей (знаниями, умения-
ми, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненны-
ми проблемами. Необходимость формирования проектно-техно-
логического мышления у школьников позволяет учителю вво-
дить в образовательный процесс проблемные ситуации, дающие 
опыт принятия прагматичных решений, начиная от решения бы-
товых проблем и заканчивая проблемами выбора путей продол-
жения образования и построения жизненных планов. Таким об-
разом, предметная область «Технология» позволяет формировать 
у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходи-
мых для разумной организации собственной жизни, создаёт усло-
вия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления, умения решать проблемы в различных областях жиз-
недеятельности человека.
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Исходя из существующих требований к образовательным ре-
зультатам, можно утверждать, что освоение учебного предмета 
«Технология» должно обеспечить достижение предметных ре-
зультатов, включающих в том числе владение методами проект-
ной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-
чения сохранности продуктов труда. Необходимо отметить, что 
умение выполнять проектную деятельность относится также и к 
метапредметным результатам. Сформированность этих умений 
должна учитываться при итоговом оценивании результатов осво-
ения обучающимися основной образовательной программы ос-
новного общего образования, т. е. необходимо, на наш взгляд, по 
окончании основной школы оценивать проектную компетент-
ность выпускника. 

Выстраивание образовательной деятельности, в том числе и 
по предмету «Технология», происходит на основе ПООП ООО, 
которая обеспечивает оперативное введение в образовательный 
процесс необходимого содержания и согласовывает требования к 
метапредметным и личностным результатам. Основную часть со-
держания программы учебного предмета «Технология» составля-
ет деятельность обучающихся, направленная на создание и преоб-
разование как материальных, так и информационных объектов. 
Важнейшая группа образовательных результатов — полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. 

Программа по технологии реализуется в 5—7 классах из рас-
чёта 2 часа в неделю, в 8 классе —  1 час, в 9 классе — за счёт вари-
ативной части учебного плана и внеурочной деятельности. Реко-
мендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение 
учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 объёма 
урочного времени и не более 0,15 объёма программы. В урочное 
время деятельность обучающихся организуется как в индивиду-
альном, так и в групповом формате. Участие со стороны педагога 
принимает форму прямого руководства, консультационного со-
провождения или сводится к педагогическому наблюдению за де-
ятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 
Значительная внеурочная активность обучающихся обусловлена 
задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
направленностью на индивидуальные запросы и интересы школь-
ников, ориентацией на особенности их возраста как периода раз-
нообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной дея-
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тельности активность обучающихся также во многом связана с 
проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 
тому, что учащиеся работают в разном темпе — сами составляют 
планы, определяют нужные материалы, оборудование, информа-
цию  — в зависимости от выбранного способа деятельности, за-
планированного продукта, поставленной цели).

Содержание деятельности обучающихся в структуре про-
граммы по технологии выстроено в трёх блоках, обеспечивающих 
получение заявленных результатов. Первый блок включает со-
держание, позволяющее ввести обучающихся в контекст совре-
менных материальных и информационных технологий, показы-
вающее технологическую эволюцию человечества, её закономер-
ности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок даёт возможность обучающемуся получить опыт 
реализации проектных действий, которые хорошо соотносятся с 
регулятивными (работа по инструкции, анализ ситуации, поста-
новка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, пла-
нирование и осуществление текущего контроля деятельности, 
оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативны-
ми универсальными учебными действиями (письменная комму-
никация, публичное выступление, продуктивное групповое взаи-
модействие).

Третий блок содержания программы обеспечивает обучаю-
щегося информацией о профессиональной деятельности в кон-
тексте современных производственных технологий, производя-
щих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда, 
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов со-
временного общества, а также позволяет сформировать ситуации, 
в которых обучающийся имеет возможность получить социаль-
но-профессиональные пробы и опыт принятия и обоснования 
собственных решений. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты ра-
боты в рамках одного блока служат исходным продуктом для по-
становки задач в другом — от информирования через моделиро-
вание элементов технологий и ситуаций к реальным технологи-
ческим системам и производствам, способам их обслуживания  
и устройством отношений работника и работодателя. 

При этом, бесспорно, второй блок является основополагаю-
щим для формирования проектно-технологического мышления и 
проектной компетентности обучающихся.
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В результате освоения программы по технологии выпускник 
научится следовать определённым технологиям, в том числе при 
изготовлении субъективно нового продукта в процессе реализа-
ции проектной деятельности, а также проводить и анализировать 
разработку и (или) реализацию различного вида проектов.

Кроме того, выпускник основной школы получит возмож-
ность научиться обосновывать выбор способа решения проблемы 
из множества возможных и оценивать коммерческий потенциал 
полученного продукта и/или технологии.

1.2. Проектная компетентность обучающегося 
как результат образовательной деятельности

Метапредметные результаты образовательной дея-
тельности сформулированы в виде системы умений, в основе ко-
торых лежит способность обучающихся осуществлять деятель-
ность по приобретению знаний и применению этих знаний в раз-
личных учебных и жизненных ситуациях (учебная деятельность). 
В  психологии понятие «умение» отождествляется с понятием 
«действие» и связывается с приобретёнными способностями, 
сводится к готовности человека к деятельности или к системе 
действий с учётом цели. Учёные-педагоги в своих работах рас-
сматривают умения как:

а) практические действия, которые обучаемый может совер-
шить на основе полученных знаний и которые в дальнейшем мо-
гут способствовать получению новых знаний;

б) компонент деятельности, в котором воплощаются знания 
и навыки;

в) способность использовать знания в теоретической и прак-
тической деятельности. 

Согласно теории деятельности психолога А. Н. Леонтьева, че-
ловеческая деятельность не существует иначе, как в форме дей-
ствия или цепи действий. Например, трудовая деятельность суще-
ствует в трудовых действиях, учебная деятельность — в учебных, 
деятельность общения  — в актах общения, проектная деятель-
ность — в проектных действиях и т. д. При этом действие — про-
цесс, подчинённый сознательной цели и предполагающий получе-
ние определённого промежуточного результата. Вместе с тем одно 
и то же действие может осуществляться в разных видах деятель-
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ности, переходить из одной деятельности в другую, обнаруживая 
таким образом свою относительную самостоятельность. 

Умение выполнять проектные действия при реализации про-
ектной деятельности составляет проектную компетентность 
школьников. Основы проектной компетентности закладываются 
уже в начальной школе при овладении универсальными учебны-
ми действиями. Именно в этот период формируются умения ста-
вить цель, планировать деятельность, осуществлять коммуника-
ции с другими людьми, в первую очередь со сверстниками. Млад-
ший школьник осваивает действия, позволяющие осуществлять 
учебную деятельность с различным предметным содержанием. 
При этом осознанное отношение к проектной деятельности у 
школьника и его проектная компетентность формируются лишь 
на этапе основной школы. 

Формирование проектной компетентности школьника осу-
ществляется от этапа его заинтересованности (мотивированности) 
выполнить проектное действие в первый раз к этапам освоения 
способов выполнения этих действий (к освоению алгоритмов этих 
действий), а развитие навыка их выполнения происходит благода-
ря системно организованной проектной деятельности, например в 
условиях проектно-дифференцированного обучения (ПДО). Про-
ектно-дифференцированное обучение представляет собой дидак-
тическую систему, ориентированную на целенаправленное форми-
рование проектной компетентности школьника и основанную на 
сочетании проектной формы учебной деятельности на уроках (при 
изучении разных предметных областей) с проектной деятельно-
стью во внеурочное время, а также на уровневой дифференциации 
в требованиях к образовательным результатам. При этом результат 
учебной деятельности является системообразующим фактором в 
системе образования. Отметим, что при выполнении комплекса 
проектных действий, направленных на самостоятельное решение 
нестандартных задач на уроке под руководством учителя, принято 
говорить о проектной форме учебной деятельности. А в ситуации, 
где школьники сами ставят цели своего проектирования, и новые 
способы деятельности превращаются в средства решения проблем, 
говорят о собственно проектировании — проектной деятельности. 

В  основе проектно-дифференцированного обучения лежит 
идея системно-деятельностного подхода о том, что знания не пе-
редаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися  
в процессе познавательной деятельности. 
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Для более ясного (хотя и достаточно упрощенного) понима-
ния того, что входит в понятие проектной компетентности, в про-
ектно-дифференцированном обучении используется уровневая 
модель (с. 12—15, табл. 1), сформированная на основании следу-
ющих критериев:

1) соответствие психолого-возрастным особенностям вы-
пускника основной школы;

2) уровневость освоения текущих учебных результатов;
3) системность: модель включает в себя область компетент-

ности, уровни сформированности проектных действий, показате-
ли — поведенческие индикаторы;

4) измеримость (возможность измерить компетентность уче-
ника и определить уровень ее сформированности);

5) доступность (понятность) для воспроизведения информа-
ции, заложенной в модели, и исследования сформированности 
проектных компетенций конкретного ученика.

Анализ модели проектной компетентности выпускника ос-
новной школы показывает, что овладение чётко определённой 
последовательностью шагов в том или ином проектном действии 
обеспечивает успех в реализации проектной деятельности. Шаги 
каждого проектного действия (алгоритмы) чётко определены, 
следуют один за другим в строгом порядке и имеют свою конеч-
ную точку, что позволяет получить необходимый результат. При 
этом их алгоритм можно использовать при реализации проект-
ной деятельности в рамках других учебных предметов. При этом 
степень самостоятельности выполнения проектных действий и 
способ организации проектной деятельности (совместно с груп-
пой или индивидуально) определяют уровень проектной компе-
тентности. 

Минимальный базовый уровень проектной компетентности 
демонстрируют учащиеся, выполняющие проектные действия 
при помощи учителя (с опорой на систему наводящих вопросов). 
Учащиеся с базовым уровнем должны уметь выполнять опреде-
лённые инструкции, работать по алгоритму (памятке), к которому 
они могут обратиться в любой момент. Учащиеся с повышенным 
уровнем способны, объединившись в группу и распределив обя-
занности, самостоятельно разработать и реализовать проект. Са-
мостоятельная разработка проекта характеризуется пониманием 
учащимися последовательности шагов  — этапов проектной дея-
тельности и взаимосвязи совершаемых действий. Например, цель 
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является обратной стороной проблемы и

Уровневая дифференциация сформированности проектных и исследо-
вательских действий

 формулируется после её 
определения с использованием тех же слов и словосочетаний. Та-
ким образом, с 5 по 7 класс учащиеся постепенно переходят от 
осуществления действий при помощи учителя к совместной про-
ектной деятельности в группе, которая является для них дополни-
тельным ресурсом при реализации проекта (рисунок). 

В  8—9 классах обучающиеся должны уметь индивидуально 
разрабатывать и реализовывать проект, несмотря на то что их 
проектная компетентность может находиться как на базовом, так 
и на высоком уровне сформированности. Свободное самостоя-
тельное выполнение проектной деятельности определяет высо-
кий уровень сформированности проектной компетентности от-
дельного ученика. Во многом этот результат зависит от того, как 
была организована их проектная деятельность в 5—7 классах.

Таким образом, выделение уровней сформированности про-
ектной компетентности учащегося позволяет организовать его 
обу чение на индивидуальном посильном уровне и обеспечить при 
этом постоянное его пребывание в зоне ближайшего развития.
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 Общие подходы к организации  
проектной деятельности в 5—9 классах

2.1. Проектная деятельность: этапы, содержание 
деятельности, алгоритмы проектных действий

В  соответствии с целями блока «Формирование 
технологической культуры и проектно-технологического мышле-
ния обучающихся» ПООП в рамках предметной области «Техно-
логия» необходимо формировать универсальные учебные дей-
ствия (УУД). В  первую очередь, это регулятивные (работа по 
 инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, плани-
рование деятельности и ресурсов, планирование и осуществле-
ние текущего контроля деятельности, оценка результата и про-
дукта деятельности) и коммуникативные (письменная ком му-
никация, публичное выступление, продуктивное групповое 
вза имодействие) действия. Базовые образовательные техноло-
гии, обеспечивающие работу в этом направлении, — технологии 
проектной деятельности, одной из разновидностей которых явля-
ется технология проектно-дифференцированного обучения.

Проектные действия, составляющие проектную компетент-
ность, хорошо соотносятся с универсальными учебными действи-
ями (табл. 2).

Рассмотрим основные этапы проектной деятельности и их 
алгоритмы.

1. Этап анализа ситуации, опыта, ценностей и смыслов, 
связанных с содержанием и темой проекта. Этот этап предпо-
лагает актуализацию, заключающуюся в извлечении учеником 
информации из долговременной или кратковременной памяти в 
целях последующего её использования в проекте, в рефлексии 
имеющихся предметных знаний и опыта предшествующей дея-
тельности, определении ценности проектной деятельности в про-
цессе преодоления противоречий между знанием и незнанием, 
умением и неумением. 

Важным звеном этого этапа является анализ проблемной си-
туации — такой учебной или реальной жизненной ситуации, ко-
торая вызывает реакцию затруднения или удивления, потому что 
содержит противоречие, требующее разрешения и выполняющее 
функцию мотива, стимула проектной деятельности. Противоре-

Раздел 2.
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Т а б л и ц а  2
Связь проектных действий с универсальными учебными действиями

Составляющие 
проектной 

компетентности
Проектные действия

Универсальные 
учебные действия 

(УУД)

Навык проекти-
рования  
деятельности

1. Анализ и обработка ин-
формации.
2. Формулирование пробле-
мы.
3. Формулирование цели 
про ектной деятельности.
4. Планирование проектной 
деятельности.
5. Проектирование конечно-
го продукта

Познавательные 
УУД

Регулятивные 
УУД

Навык  
организации  
и регулирования 
проектной  
деятельности

1. Реализация проектной  
деятельности.
2. Контроль и коррекция 
проектной деятельности.
3. Оценка проектной дея-
тельности.
4. Рефлексия осуществлён-
ной проектной деятельности

Личностные УУД

Навык примене-
ния предметных 
знаний  
и способов  
деятельности

1. Владение предметным со-
держанием проекта.
2. Использование предмет-
ных способов действий в 
проекте

Познавательные 
УУД

Навык  
осуществления 
коммуникатив-
ных действий 

1. Организация и планирова-
ние учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками.
2. Представление результа-
тов проектной деятельности 
и защита проектного про-
дукта

Коммуникативные 
УУД

чие  — несоответствие фактов окружающей действительности 
(суждений, мыслей и  т.  п.), такое их положение, при котором 
один факт окружающей действительности (суждение, мысль 
и т. п.) исключает другой. Проанализировать проблемную ситуа-
цию — значит выявить имеющееся в ней противоречие и прийти 
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к формулировке проблемы. В результате фиксации и анализа ре-
ально существующего или прогнозируемого противоречия на 
следующем этапе проектной деятельности возникнет формули-
ровка проблемы.

Этот этап является наиболее сложным для учащихся. Труд-
ность взаимодействия учителя и ученика на данном этапе обу-
словлена прежде всего тем, что школьник пока практически не 
мотивирован к работе. Самый неэффективный способ мотива-
ции — прямое принуждение. Оно может перечеркнуть всю пред-
стоящую деятельность, обесценить её как инструмент педагоги-
ческого воздействия учителя и лишить смысла работу учащегося 
как творческую. При организации проектной деятельности в 5— 
7 классах учитель сам создаёт проблемную ситуацию и предъяв-
ляет её обучающимся для анализа в визуализированном формате 
(текст, иллюстрация, фрагмент окружающей действительности). 
В 8—9 классах поиск проблемной ситуации в учебном материале 
или в окружающей действительности является задачей учени-
ка-проектанта (учитель в этом случае выполняет роль помощни-
ка-тьютора).

2. Этап проблематизации. На этом этапе проектной деятель-
ности осуществляются действия по выявлению и формулиро- 
ванию проблемы проекта. Проблема — это отсутствие или недо-
статок чего-либо (материального объекта, технологии,  знания, 
информации), расхождение между фактами, приводящие к воз-
никновению проблемной ситуации. Возможные грамматические 
конструкции, позволяющие сформулировать проблему, могут 
быть следующими: «У нас отсутствует… поэтому...»; «Нам не хва-
тает… а...»; «Мы не понимаем… но...»; «Я не умею… а...».

При организации прикладных проектов проблема, зафикси-
рованная как отсутствие какого-либо материального объекта, по-
могает определить, что конкретно мы будем создавать. В техно-
логических проектах проблемой является полное или час- 
тичное отсутствие описания технологического процесса. В орга-
низации исследовательских проектов проблемой является 
 отсутствие информации, способствующей определению направ-
ления дальнейших действий,  — она указывает на неизвестное 
и  побуждает к его познанию. Если мы что-то знаем об объекте: 
какие-либо его проявления или способы связи между его ком- 
понентами, то мы уже имеем определённое проблемное зна- 
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ние. Например, у нас нет информации о том, как поведут себя при 
эксплуатации швейные изделия, изготовленные из натуральных 
текстильных тканей (шерстяной, льняной, хлопчатобумажной). 
Это побуждает нас к исследованию свойств этих материалов.

Ознакомиться 

Алгоритм анализа ситуации 
и формулирования проблемы

с ситуацией (прочитать текст, рассмотреть 
иллюстрацию или фрагмент окружающей действитель-
ности). 

Вычленить, зафиксировать письменно или устно наибо-
лее существенные элементы ситуации.

Определить фактическое (существующее на данный мо-
мент) состояние элементов ситуации, не устраивающее 
нас по каким-либо признакам, особенностям, характе-
ристикам.

Определить желаемое или требуемое состояние эле-
ментов ситуации (что хотелось бы видеть в данной ситу-
ации).

Сравнить желаемое и фактическое состояние элементов 
ситуации: выявить и сформулировать противоречие как 
различие (несоответствие) между реальным и желаемым 
состоянием конкретного элемента данной ситуации.

Определить, отсутствие какого фактора определяет на-
личие противоречия в данной ситуации.

Сформулировать (зафиксировать) проблему как отсут-
ствие (недостаток) выявленного фактора, приводящее 
к наличию противоречия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. Этап целеполагания. На данном этапе проектной деятель-
ности осуществляется формулирование цели как способа реше-
ния проблемы. В исследовательских проектах это ещё и форму-
лирование гипотезы.
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Гипотеза является неотъемлемой структурной единицей 
именно исследовательского проекта, в начале которого способ 
решения «знаниевой» проблемы представляется нечётко, в виде 
предположения, допущения какой-либо зависимости между 
фактами и явлениями окружающего мира. Гипотеза  — положе-
ние, выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяс-
нения некоторого явления; допускает сомнения, требует провер-
ки, а затем превращается в истину или прекращает своё суще-
ствование.

Исследовательская гипотеза может быть сформулирована: 
• как предположение о той или иной форме связи между на-

блюдаемыми явлениями или процессами (например, если дают 
усадку ткани из шерстяных волокон, то и другие такни из нату-
ральных волокон тоже дадут усадку);

• предположение о связи между наблюдаемым явлением 
(процессом) и его внутренней основой (например, ткань при 
стирке в воде температурой 60 °С дала усадку на 5%, так как она 
изготовлена из шерстяных волокон). 

Следовательно, дальнейшие действия ученика-проектанта в 
рамках исследовательского проекта будут направлены на провер-
ку выдвинутой гипотезы. 

В  качестве научного предположения гипотеза отличается  
от произвольной догадки тем, что удовлетворяет ряду требова-
ний:

— состоятельность гипотезы: возможность объяснять круг 
явлений и процессов, для анализа которых она выдвигается, не 
вступая в противоречия с ранее установленными фактами и на-
учными положениями; 

— проверяемость гипотезы путём сопоставления выводов, 
полученных в результате проведённого опыта (изучения источ-
ников);

— отсутствие фальсификаций (не подгоняется под результат 
и не представляется в виде очевидного факта); 

— максимально допустимая принципиальная простота гипо-
тезы: возможность объяснять явления или процессы исходя из 
единого основания.

При формулировании гипотезы используются грамматиче-
ские конструкции типа: «Если… то…»; «При условии… возмож-
но…»; «Допустим, что…»; «Предположим, что…» и др.
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Познакомиться 

Алгоритм формулирования гипотезы

с ситуацией.

Выявить непонятный (противоречивый) факт.

Попробовать дать объяснение данному факту.

Если объяснения нет, или оно вызывает сомнения, или 
объяснений несколько, необходимо сформулировать 
предположения  — гипотезы, объясняющие данный 
факт, но требующие проверки.

Записать все выдвинутые формулировки гипотез.

1.

2.

3.

4.

5.

После формулирования гипотезы авторы исследовательских 
проектов переходят к постановке цели. В  прикладных проектах 
цель формулируют сразу после определения проблемы.

Целеполагание — процесс преобразования проблемы в образ 
предполагаемого желаемого результата, конкретизации способа 
решения проблемы. Цель — идеальное, мысленное предвосхище-
ние результата деятельности, сформулированный способ реше-
ния проблемы, ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы 
 решить проблему?»; она направляет и регулирует человеческую 
деятельность. В процессе формулирования цели используют гла-
голы действия: «разработать», «создать», «описать», «сделать», 
«представить информацию» и др. В исследовательском проекте, 
где на предыдущем шаге была сформулирована гипотеза, цель бу-
дет касаться намерения проверить выдвинутую гипотезу. 

На этом этапе определяют, каким будет проектный продукт, 
принимают решение о том, что будет сделано для достижения 
цели проекта. В толковом словаре русского языка одно из значе-
ний слова «продукт» таково: «результат человеческого труда (об-
работки, переработки, исследования)». Проектный продукт  — 
ожидаемый результат решения проблемы проекта, фактическое 
наличие решения заявленной проблемы, которое можно прове-
рить: прочитать, изучить, услышать, увидеть и  т.  п. Проектный 
продукт может быть представлен как в материальной (атлас, кар-
та, видеофильм, газета, журнал, буклет, наглядное пособие, кол-
лекция, костюм, фотографии, игрушки, рисунки, открытки, web-
сайт, мультимедийный продукт, музыкальное, литературное, иное 
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художественное произведение), так и в интеллектуальной (спо-
собы, алгоритмы, модели решения проблемных, исследователь-
ских, творческих задач, описание систем, моделей, эссе, сочине-
ния) форме.

Достижение цели проекта должно способствовать решению 
исходной проблемы. Для того чтобы правильно сформулировать 
цель, необходимо представить себе как можно больше способов 
её достижения (решения проблемы) и выбрать из них самый оп-
тимальный.

Грамотно сформулированная цель деятельности обладает 
следующими характеристиками: 

— определено действие, которое приведёт к решению проб-
лемы;

— определён конкретный результат этого действия.

Сформулировать 

Алгоритм формулирования цели 
и определения проектного продукта

проблему как отсутствие или недоста-
ток чего-либо, расхождение между фактами, приводя-
щие к возникновению проблемной ситуации.

Определить возможные варианты конечного результата 
(продукта), решающие проблему.

Выбрать из вариантов и сформулировать конечный ре-
зультат (продукт). 

Выявить возможные действия по достижению результа-
та (получению продукта).

Выбрать конкретное действие, которое приведёт к ко-
нечному результату.

Зафиксировать формулировку цели как способ решения 
проблемы, ответив на вопрос: «Что нужно сделать, что-
бы решить проблему?»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Чётко и грамотно поставленную цель достичь намного легче, 
чем неясную и размытую. Виден ожидаемый результат, понятен 
путь, и, как следствие, цель становится мотивирующей и ресурс-
ной, т. е. дающей силы и энергию для того, кто её ставит. При этом 
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хорошо просматриваемая и понятная связь проблемы и цели га-
рантирует весомую долю успеха проекта (табл. 3). 

4. Этап концептуализации. Все предыдущие проектные дей-
ствия пока ещё не позволяют проектанту построить в воображе-
нии образ будущего проектного продукта (изделия, услуги) с его 
конкретными параметрами, характеристиками и свойствами.  
Однако, чтобы создать продукт, способный решить выявленную 
в  начале проекта проблему, важно чётко его представить, соз- 
дать образ, сконструировать модель. На этапе концептуализа- 
ции формируется и уточняется его образ и свойства, определя-
ются общие подходы к его получению, разрабатываются крите-
рии соответствия получаемого проектного результата (продукта)  
ожидаемому образу. Для этого необходимо определить признаки 
этого объекта, позволяющие сформировать более чёткое пред-
ставление о нём и понимание его отличий от других подобных 
объектов. 

В связи с этим определим задачи этого этапа.
1. Найти недостающую информацию для определения харак-

теристик продукта в целом и отдельных его элементов. Основной 
результат работы обучающихся с информацией — набор необхо-
димых сведений о возможных свойствах тех ожидаемых проект-
ных продуктов, которые рассматриваются ими в процессе приня-
тия окончательного решения как альтернативные.

Т а б л и ц а  3
Примеры связи между проблемой, целью и результатом

Формулировка проблемы Формулировка цели Проектный 
продукт

У нас нет готового ло-
скутного изделия, поэто-
му мы не можем принять 
участие в конкурсе «Ло-
скутные фантазии», ко-
торый проводит район-
ный Дворец творчества

Изготовить изделие в 
лоскутной технике для 
участия в конкурсе

Лоскутное пан-
но

Отсутствие места для 
хранения не позволяет 
мне пополнять мою кол-
лекцию моделей автомо-
билей

Изготовить систему 
хранения для коллек-
ции машинок к началу 
следующего месяца

Система хране-
ния для коллек-
ции моделей 
автомобилей
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На этом этапе в качестве первоначальных вариантов проект-
ного продукта автор проекта генерирует (придумывает) его обра-
зы и обязательно фиксирует их на бумаге в виде эскизов, наброс-
ков с короткими комментариями. Причём качество этих графиче-
ских изображений не так важно, чего нельзя сказать об их  
количестве. Чем больше таких вариантов появится, тем больше 
возможностей для их комбинаций, интересных решений и, следо-
вательно, для выбора оптимальной во всех отношениях идеи бу-
дущего проектного продукта. 

2.  Уточнить образ проектного продукта, т.  е. представление 
проектанта, в том числе условное или мысленное, о форме ожида-
емого проектного продукта (о форме результата действий по ре-
шению проблемы).

3.  Разработать модель проектного продукта (при необходи-
мости). Модель — визуально зафиксированный (в текстовом или 
графическом формате) образ (изображение, описание, схема, 
чертёж, график, план, карта и т. п.) или прообраз (образец) про-
ектного продукта. Таким образом, проектный продукт являет- 
ся оригиналом данной модели, а модель используется в проекте 
в качестве его заместителя или представителя на этапе проек- 
тирования. Модель позволяет сформировать предваритель- 
ное знание о процессах и объектах, недоступных для непосред-
ственного восприятия. Создавая модель, ученик должен пони-
мать, что ни одна модель не способна полноценно заменить изо-
бражаемый объект, так как она отображает только некоторые из 
его свойств. Но иногда при расчётах предполагаемых показате-
лей продукта, при оценке возможных рисков, связанных с про-
цессом его появления, разработка и описание внешнего вида мо-
дели может быть не просто полезной, но и единственной возмож-
ностью представить и изучить особенности характеристик этого 
объекта. 

Все модели можно условно разделить на два основных класса 
(табл. 4): материальные или предметные (передают физические, 
геометрические и иные свойства объектов в материальной форме: 
анатомический муляж, глобус, макет здания и др.) и информаци-
онные (в образной форме: фотографии, рисунки, плакаты; в зна-
ковой форме: формула, текст, таблица, схема, график, диаграмма, 
карта и др.).

4. Создать перечень характеристик продукта — критериев его 
оценки, поскольку обучающийся должен уметь прогнозировать, 
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Т а б л и ц а  4
Примеры моделей ожидаемого проектного продукта

Пример материальных  
моделей

Пример информационных  
моделей

Макет крепости из бумаги Чертёж детали 

Макет планеты Земля из пластика Эскиз платья 

используя известные технологии, выходы (характеристики про 
дукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресур-
сов. Критерии  — это перечень признаков (качественных или  
количественных показателей), на основании которых будет осу-
ществлена оценка  качества данного продукта (объекта, процес-
са, явления). Критерии оценки планируемого результата должны 
быть: 

— конкретными и точными, а не абстрактными и отвлечён-
ными;
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— надёжными и достоверными, чтобы исключать субъектив-
ные ошибки при оценке;

— однозначными и понятными как для экспертов, так и для 
авторов проектов.

Определить 

Алгоритм разработки критериев 
проектного продукта

проектный продукт, для оценки которого 
будут составлены критерии.

Перечислить все возможные признаки проектного про-
дукта. 

Выбрать из этого списка признаки, которые будут яв-
ляться критериями для оценки данного проектного про-
дукта.

Зафиксировать полученный список.

Определить степень проявления критерия (соответству-
ет полностью, соответствует частично, не соответствует) 
и количество баллов, соответствующих степени прояв-
ления по каждому критерию.

1.

2.

3.

4.

5.

5. Этап планирования. На этом этапе предполагается дея-
тельность по разработке плана проекта. Понятие «план» можно 
рассматривать в двух аспектах:

1)  заранее намеченная система действий по достижению 
цели, предусматривающая порядок, последовательность, ресур-
сы, сроки их выполнения;

2)  текст, документ с изложением такого предусмотренного 
порядка.

Ученик сможет разработать план своего проекта, если после-
довательно даст ответы на следующие вопросы.

1. Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? От-
вет на этот вопрос поможет разбить весь путь — от исходной про-
блемы до цели проекта — на отдельные этапы и определить задачи.

2. Как будут решаться эти задачи? Ответ на этот вопрос по-
может определить способы работы на каждом этапе.

3. Когда это будет делаться? Ответ поможет определить сро-
ки работы.
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4.  Что уже есть для выполнения предстоящей работы, чем 
можно воспользоваться? Ответ поможет выявить имеющиеся 
ресурсы.

5. Чего пока не хватает, чему предстоит научиться? Выявле-
ние недостающих ресурсов и т. д.

Определить действия, 

Алгоритм составления плана

которые нужно совершить, чтобы 
достичь цели.

Последовательно записать эти действия в таблицу.

Указать срок, который необходим, чтобы каждое дей-
ствие было завершено.

Назначить ответственных за каждое действие и записать 
их (имена или номер (название) группы) в таблицу (если 
деятельность коллективная).

Определить перечень остальных ресурсов (материаль-
ных, информационных и  т.  д.), необходимых для осу-
ществления данного действия.

Определить результат каждого действия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. Этап реализации проекта. Направлен на создание проект-
ного продукта в соответствии с разработанным планом. 

Основные виды проектных действий на этапе реализации.

1. Поиск, обработка и анализ информации. Внимание учени-
ков акцентируется на сформулированных проблеме и цели про-
екта. В связи с этим им необходимо определить, какого рода дан-
ных не достаёт, подобрать нужные источники, осуществить сбор 
и анализ сведений с помощью технологии преобразования и ис-
пользования информации.

Сформулировать 

Алгоритм работы с информацией

цель работы с информацией (для чего?).

Определить источники информации (где?).

1.

2.
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Определить методы сбора информации (как?).

Осуществить поиск и сбор информации.

Проанализировать информацию — определить главное 
и существенное, выделить смысловые части, причин-
но-следственные связи в информации.

Интерпретировать информацию  — сформулировать 
выводы на основе проведённого анализа.

3.

4.

5.

6.

Возможно, часть информации об объекте проектирования 
ученик получит путём экспериментальной работы. Экспери-
мент — это непродолжительное по времени исследование, позво-
ляющее зафиксировать количественные или качественные харак-
теристики изучаемого объекта, процесса или явления. Экспе-
римент служит доказательством сделанного учителем или 
прочитанного в учебнике утверждения о характеристиках и свой-
ствах какого-то объекта. 

Иногда участникам проектной деятельности необходима 
информация от эксперта  — специалиста в той или иной облас-
ти. Например, для определения характеристик и потребностей со-
временного рынка труда и современных требований к кадрам 
в  различных компаниях возможно потребуются консультации 
с менеджером по персоналу или менеджером кадрового агентства. 

Чтобы поиск информации не занял у учащихся слишком 
много времени, учитель должен помочь им поставить реально вы-
полнимые цели и составить предварительный план сбора необхо-
димой информации (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
План сбора необходимой информации проекта

№ 
п/п

Необходимая 
информация

Возможные 
источники

Метод 
сбора Дата Способ представления 

результата

2. Создание продукта предполагает выполнение опреде-
лённых действий с его предметным содержанием. Чаще всего 
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это  познавательные действия, специфические для данной пред-
метной области, которые на данном этапе выполняют роль орга-
низационно-ресурсного обеспечения предметной деятельности. 

Независимо от того, что представляет собой проектный про-
дукт (даже если это небольшая статья, выполненная в письмен-
ном виде), в ходе проекта следует заполнять дневник проекта, 
чтобы впоследствии легче было подготовить отчёт о ходе и ре-
зультатах проектной деятельности. 

3.  Контроль и корректировка плана. Иногда условия реаль-
ной деятельности вынуждают человека вносить определён-
ные изменения в первоначальный замысел. Следовательно, не-
обходим контроль и, возможно, коррективы первоначального 
замысла. Контроль  — наблюдение над чем-нибудь в целях про-
верки, а  корректировка  — частичное изменение, исправление, 
правка.

Возможно, у проектанта могут возникнуть трудности объек-
тивного характера. Например, у многих подростков пока не сфор-
мировано чувство времени. Им часто кажется, что его достаточно, 
можно не торопиться и отложить работу, а потом этого времени 
может не хватить. Учителю важно подумать, стоит ли вмешивать-
ся и подгонять, может быть, данному ученику полезно попасть в 
цейтнот. Есть люди, которые эффективнее работают в условиях 
дефицита времени, правда, это не относится, например, к тревож-
ным детям. В  любом случае, выстраивая своё взаимодействие 
с учащимися, надо хорошо представлять себе их индивидуаль -
ные особенности и обращать внимание учеников на оставшееся 
время.

В 8—9 классах данные проектные действия педагогически бо-
лее корректно назвать действиями самоконтроля и самокоррек-
тировки. Учителю важно на этапе разработки продукта акценти-
ровать внимание школьника на выявлении причин внесения кор-
рективов, чтобы предупредить их в будущих проектах.

Воспроизвести

Алгоритм контроля и корректировки плана

 план проекта (обратиться к проектной 
документации).

1.
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Проверить все реализованные на текущий момент дей-
ствия, сроки, ресурсы, результаты, указанные в плане 
(проконтролировать реализацию плана). 

В случае обнаружения несоответствий в действиях, сро-
ках, промежуточных результатах внести необходимые 
изменения в разделы плана (скорректировать план).

Зафиксировать изменения в плане.

2.

3.

4.

7. Этап презентации и оценки проектного продукта. Дан-
ный этап предполагает публичное представление созданного про-
ектного продукта и проведение процедуры его оценки. 

Первым шагом в проведении публичного представления 
проектного продукта является подготовка материалов к презен-
тации. Основным источником материалов должен стать днев-
ник проекта, который поможет проектанту сделать рефлексив-
ную оценку своей работы. На основе письменных материалов 
можно проанализировать и дать оценку: что удалось и что не 
удалось; почему не получилось задуманное; все ли усилия были 
приложены, чтобы преодолеть возникшие трудности; насколько 
были обоснованы изменения, внесённые в первоначальный 
план. 

Презентация проектного продукта (результата) с демонстра-
цией способа решения заявленной проблемы, а также индивиду-
ального продвижения в предметном и метапредметном содержа-
нии предполагает следующие действия:

— выбор способа презентации;
— разработка критериев публичного выступления, которые 

послужат ориентирами в его подготовке и основаниями для оцен-
ки выступления;

— подготовка устного выступления (изложение хода разра-
ботки и реализации проекта с использованием наглядных 
средств);

— оформление демонстрационной версии проектных мате-
риалов в виде мультимедийной презентации, стендовых материа-
лов, раздаточных материалов (с фотографиями, рисунками, схе-
мами, диаграммами, наглядно представляющими суть проекта);

— публичное представление результатов проекта.
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Все эти действия должны быть подчинены одной цели  — 
наилучшим образом показать результат работы и компетент-
ность её автора, которую он приобрёл в процессе этой работы. 
При этом ученик должен понимать, что основная идея, которая 
должна пронизывать всю презентацию,  — насколько выявлен-
ная и сформулированная проблема решена в рамках данного 
проекта. 

Ознакомьтесь с шаблоном лексических конструкций, кото-
рыми можно воспользоваться при подготовке к выступлению.

Введение

Тема проекта ...
Мы выбрали эту тему, потому что... (Я выбрал эту тему, 
потому что...)

Основная часть

Основанием для проекта стала следующая ситуация…
Исходя из анализа ситуации, проблема была сформулиро-
вана следующим образом…
Цель проекта...
Проектный продукт был представлен следующим обра-
зом…
Критериями качества ожидаемого продукта стали…
План работы включал следующие действия... (Указать вре-
мя выполнения и перечислить все промежуточные этапы.)
Мы начали свою работу с того, что... (Я начал свою работу 
с того, что...)
В ходе работы мы столкнулись со следующими пробле-
мами...
Чтобы справиться с возникшими проблемами, мы (я)
отклонился от плана... (Указать, когда был нарушен гра-
фик работы.)
План работы был нарушен, потому что...
В ходе работы я принял решение изменить проектный 
продукт, так как...
Но всё же мне удалось достичь цели проекта, потому что...
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Заключение
 

Если бы я начал работу заново, я бы...
В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для 
того, чтобы...
Я думаю, что решил проблему своего проекта, так как...
Работа над проектом показала мне... (Написать, что 
узнал о себе и о проблеме, над которой работал.)

Конечно, не обязательно в 5 классе пользоваться этим шабло-
ном в полном объёме, но в старших классах отчёты о работе над 
проектом должны быть более развёрнутыми, глубокими и само-
стоятельными. 

Можно выделить две основные проблемы презентации — вы-
ступление (речь) и регламент. Регламент презентации предостав-
ляет не более 7—10 минут на выступление. За это короткое время 
необходимо рассказать о работе, которая была проделана в тече-
ние нескольких месяцев и была связана с обработкой большого 
объёма информации, общением с различными людьми, сделан-
ными автором открытиями. Очень важно научить школьников 
выбирать главное, коротко и ясно излагать свои мысли. Лучше, 
если текст презентации будет написан в виде тезисов. Это позво-
лит не читать его с листа, а лишь сверять с основными мыслями 
и ничего не упустить.

Сформировать 

Алгоритм подготовки и проведения презентации 
проектного продукта

содержание для представления проект-
ного продукта.

Выбрать формы презентации в соответствии с предмет-
ным содержанием и видом проектного продукта.

Подготовить демонстрационные материалы.

Разработать критерии публичного выступления.

Подготовить устное выступление для защиты проектно-
го продукта: комментарии, аргументация позиции.

1.

2.

3.

4.

5.
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Провести презентацию: представить проектный про-
дукт, ответить на вопросы.

6.

При проведении презентации проектного продукта, кроме 
оценки публичного выступления, оценивают и сам продукт. Оцен-
ка  — мнение, суждение, высказанное о качествах кого-чего-
нибудь. Произвести оценку качества проектного продукта — зна-
чит установить соответствие этого продукта определённым требо-
ваниям, критериям. Поскольку эти критерии были выдвинуты за-
ранее, на этапе проектирования, определить качество проектного 
продукта для ученика не составляет труда. По сути, надо соотне-
сти характеристики ожидаемого результата с полученным резуль-
татом и сделать вывод, в какой степени они соответствуют друг 
другу.

Ознакомиться с

Алгоритм оценки проектного продукта

 представленным (созданным) проект-
ным продуктом.

Провести сравнение характеристик созданного проект-
ного продукта с характеристиками запланированного 
проектного продукта по заранее сформулированным 
критериям. 

Зафиксировать полученные результаты сравнения (в ко-
личественном виде).

Сформулировать вывод о соответствии (несоответ-
ствии) созданного проектного продукта запланирован-
ному проектному продукту.

1.

2.

3.

4.

8. Этап рефлексии действий в проекте. Рефлексия — осозна-
ние учеником способов деятельности, обнаружение её смысло-
вых особенностей, выявление образовательных приращений. 
Рефлексия — особая система действий, а не просто обдумывание. 
Мысленно проследить последовательность проектных действий 
недостаточно, необходимо выявить смысл событий, связи замыс-
ла и реализации, цели и результата. Все эти связи и должны стать 
предметом рефлексии.
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Вспомнить все 

Алгоритм осуществления рефлексии 
проектной деятельности

этапы проектной деятельности.

Оценить по определённым критериям проектную дея-
тельность.

Зафиксировать полученные результаты оценки в про-
ектной документации: заполнить таблицу оценки, по-
считать баллы.

Сформулировать вывод об успешности проектной дея-
тельности.

1.

2.

3.

4.

Варианты осуществления рефлексии.
1. Учащиеся заполняют по алгоритму осуществления реф-

лексии проектной деятельности лист самоконтроля (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6
Лист самоконтроля в проекте

Этапы 
проекта

Трудности, 
меры 

преодоления

Срок 
сдачи 

по плану

Срок 
сдачи 

реальный

Само-
оценка

Оценка 
учителя

2. Школьники отвечают на вопросы.
• Чему я научился во время работы над проектом?
• Что я узнал нового, что понял про себя за время работы?
• Что мне было необходимо для эффективной работы над 

проектом?
• Каких знаний, умений, навыков мне не хватает? 
• Что для меня является главным результатом проектной де-

ятельности?

2.2. Механизм организации 
проектной деятельности

К характеристикам механизма организации про-
ектной деятельности в системе проектно-дифференцированного 
обучения можно отнести следующие:
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• формирование проектной компетентности — сквозная зада-
ча, достигаемая как в процессе обучения, так и вне учебного про-
цесса;

• решение задачи формирования проектной компетентности 
в основной школе происходит не только в процессе освоения 
учебных предметов, но и в рамках факультативов, кружков,  
т. е. как в процессе урочной, так и во внеурочной образовательной 
деятельности;

• формирование проектной компетентности осуществляется 
поэтапно с переходом:

— от реального выполнения действия с опорой на материаль-
ные средства к умственной форме выполнения этого действия; 

— от сорегуляции и совместного выполнения действия с учи-
телем или сверстниками к самостоятельному выполнению, осно-
ванному на саморегуляции.

Процесс формирования проектных и исследовательских дей-
ствий обучающихся в проектно-дифференцированном обучении 
разделён на следующие этапы.

5 класс — этап формирования отдельных проектных действий 
под руководством учителя в групповой работе. На этом этапе со-
гласно ожидаемым образовательным результатам учебного пред-
мета «Технология», заявленным в ПООП, ученик получает и ана-
лизирует опыт разработки (изготовления):

— оригинальных конструкций в заданной ситуации;
— информационного продукта по заданному алгоритму;
— материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регули-
рования) рабочих инструментов;

— новой (и/или оптимизации существующей) технологии и 
её внедрение на примере организации действий и взаимодей-
ствия в быту.

6 класс — этап формирования навыка (как отработанного до 
автоматизма действия) реализации группового проекта. На этом 
этапе согласно ожидаемым образовательным результатам учеб-
ного предмета «Технология» ученик получает и анализирует 
опыт: 

— исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона (поселения);

— модификации механизмов (на основе технической доку-
ментации) для получения заданных свойств (решение задачи);
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— планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
 моделирование и разработку документации) или на основе само-
стоятельно проведённых исследований потребительских интере-
сов.

7 класс — этап отработки опыта реализации группового про-
екта. Одновременно на данном этапе начинается переход обучаю-
щегося от участия в групповой проектной деятельности к осу-
ществлению индивидуальной. К окончанию 7 класса учащиеся 
должны овладеть проектными действиями, осуществляемыми в 
команде либо на базовом уровне (при помощи учителя), либо на 
повышенном уровне (самостоятельно, совместно с группой). 
Ожидаемым результатом учебного предмета «Технология» явля-
ется приобретённый и проанализированный опыт оптимизации 
технологии (заданного способа) получения материального про-
дукта в процессе собственной практики использования этого спо-
соба.

8 класс — этап формирования навыка реализации индивиду-
ального проекта. В  качестве ожидаемого образовательного ре-
зультата учебного предмета «Технология» на этом этапе ученик 
получает и анализирует опыт: 

— лабораторного исследования продуктов питания;
— разработки организационного проекта и решения логисти-

ческих задач;
— компьютерного моделирования (проведения виртуального 

эксперимента) по избранной обучающимся характеристике 
транспортного средства;

— проектирования и изготовления материального продукта 
на основе технологической документации с применением эле-
ментарных (не требующих регулирования) и сложных, требую-
щих регулирования (настройки) рабочих инструментов (техно-
логического оборудования);

— создания информационного продукта и его встраивания  
в заданную оболочку;

— разработки (комбинирование, изменение параметров  
и требований к ресурсам) технологии получения материального 
и информационного продукта с заданными свойствами.

9 класс — этап демонстрации (оценки) опыта самостоятель- 
ной реализации индивидуального проекта, осуществляемой во 
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внеурочной деятельности. Результатом этого этапа должен стать 
опыт разработки и (или) реализации специализированного про-
екта.

В  ПООП ООО определены также организационные формы 
получения персонифицированного опыта применения и разра-
ботки технологических решений:

• теоретическое обучение и формирование информационной 
основы проектной деятельности — в рамках урочной деятельно-
сти;

• практические работы в средах моделирования и конструи-
рования — в рамках урочной деятельности;

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной  
деятельности.

Основные формы организации деятельности школьника в 
проектно-дифференцированном обучении, составляющие меха-
низм формирования проектной компетентности школьников, не 
противоречат требованиям ПООП ООО к организационным 
формам получения персонифицированного опыта применения  
и разработки технологических решений и включают: 

— проектный модуль, представляющий собой систему уро-
ков;

— учебный проект — форму учебной практики школьников, 
сочетающую урочные и внеурочные формы деятельности, а так-
же самостоятельную работу учащегося; 

— социальный проект как форму социальной практики уча-
щегося, получаемой во внеучебное время (табл. 7).

Основной формой организации учебного проектирования 
в  рамках реализации программы учебного предмета «Техно-
логия» в 5—7 классах является проектный модуль. Проектный 
модуль — раздел рабочей программы, представляющий собой 
 систему уроков, построенную в логике развёртывания проект- 
ной деятельности обучающихся и направленную на овладение 
ими определёнными проектными действиями, составляющими 
проектную компетентность школьника. Учебный проект пред-
ставляет собой систему целенаправленной учебной (урочной и 
внеурочной)  деятельности обучающегося, нацеленную на ре-
шение учебных (образовательных) проблем и имеющую опре-
делённую, чётко установленную внутреннюю организацию.  
На уроках происходит запуск проекта, осуществляется проме-



40

Т
а

б
л

и
ц

а
 7

М
ех

ан
из

м
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 п
ро

ек
тн

ой
 к

ом
пе

те
нт

но
ст

и 
ш

ко
ль

ни
ко

в

Сп
ос

об
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

И
нс

тр
ум

ен
ты

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

П
ро

ек
тн

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

(П
Д

)
У

че
бн

ое
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

е
С

оц
иа

ль
но

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

Ф
ор

м
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 П
Д

У
ро

чн
ы

е 
и 

вн
еу

ро
чн

ы
е 

ф
ор

м
ы

С
оц

иа
ль

ны
е 

пр
ак

ти
ки

Ф
аз

ы
 П

Д
Э

та
пы

 П
Д

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
од

ул
ь

У
че

бн
ы

й 
пр

ое
кт

С
оц

иа
ль

ны
й 

пр
ое

кт

П
ро

ек
ти

ро
ва

ни
е

А
кт

уа
ли

за
ци

я
Н

ап
ри

м
ер

:
1-

й 
ур

ок
 +

+
 д

ом
аш

не
е 

за
да

ни
е

Н
ап

ри
м

ер
:

1—
2-

й 
ур

ок
и

Н
ап

ри
м

ер
:

1-
я 

не
де

ля
П

ро
бл

ем
ат

из
ац

ия

Ц
ел

еп
ол

аг
ан

ие

К
он

це
пт

уа
ли

за
ци

я
2-

й 
ур

ок
 +

+
 д

ом
аш

не
е 

за
да

ни
е

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Р
еа

ли
за

ци
я

Р
еа

ли
за

ци
я

3—
6-

й 
ур

ок
и 

+
+

 д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е
В

не
ур

оч
на

я 
(в

не
кл

ас
сн

ая
) 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

2—
5-

я 
не

де
ли

П
ре

зе
нт

ац
ия

 п
ро

ек
та

.
О

це
нк

а
7-

й 
ур

ок
3-

й 
ур

ок
 

ил
и 

вн
еу

ро
чн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Р
еф

ле
кс

ия
 

Р
еф

ле
кс

ия
8-

й 
ур

ок
6-

я 
не

де
ля



41

жуточный контроль и презентуются итоговые продукты. На наш 
взгляд, организация  учебных проектов целесообразна в 8— 
9 клас сах, когда проектные действия уже освоены обучающими-
ся. В отличие от учебного проектирования, в социальном проек-
тировании осуществляется выявление социальной проблемы  
и/или её решение через изменение окружающей действительно-
сти (социальной ситуации). В социальных проектах реализуют-
ся социально  значимые цели в  области социальных отношений 
(отношение к  пожилым, инвалидам, молодёжи, детям, семье,  
Родине); социальных явлений (социальные негативы — курение, 
наркомания, сквернословие, алкоголизм и  др.); социальных  
институтов (школы и другие организации); социальной среды 
(природной, городской, сельской; внешний вид и обустройство 
зданий, исторических объектов, стадионов и др.). Социальные 
проекты предполагают получение материальных или немате- 
риальных результатов, решающих проблемы, существующие в 
окружающем мире. 

Как в учебном, так и в социальном проектировании в зависи-
мости от решаемых школьниками задач могут быть выделены 
следующие виды проектов: технологический, прикладной, иссле-
довательский, информационный, инженерный, бизнес-проект, 
дизайн-проект (табл. 8). 

Конечным результатом такой организации образовательно- 
го процесса является проектная компетентность школьников, 
сформированная либо на базовом уровне (при помощи учите- 
ля), либо на высоком уровне (самостоятельно, легко и уверен- 
но, без задержек и трудностей). При этом важным фактором 
 достижения результативности ПДО является единство подхода 
учителя к формированию проектной компетентности как в уроч-
ной, так и во внеурочной и внеучебной деятельности школьни-
ков.

2.3. Система диагностики  
проектной компетентности школьников

Под диагностикой в современной педагогической 
литературе понимается вся процедура протекания процесса обу-
чения и точное определение его результатов. В понятие «диагно-
стика» вкладывается более широкий и глубокий смысл, чем в по-
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нятие «проверка знаний, умений и навыков» обучающихся. По-
следнее лишь констатирует результаты, выясняет полноту и 
прочность полученных знаний и умений учащихся, т. е. предмет-
ную подготовку, тогда как диагностирование рассматривает ре-
зультаты с учётом способов их достижения, выявляет тенденции, 
динамику дидактического процесса. Проводя педагогическую ди-
агностику, учитель отслеживает и фиксирует качественные изме-
нения, которые происходят с учеником в результате обучения,  
и получает дополнительный материал для полной объективной 
оценки учебных возможностей школьника. На этой основе учи-
тель может более эффективно осуществлять дифференциацию и 
индивидуализацию обучения. 

Диагностика уровня сформированности проектной компе-
тентности школьника как одного из основных метапредметных 
результатов обучения должна осуществляться в той же логике, 
что и её формирование, т. е. в логике организации проектно-диф-
ференцированного обучения. В  процессе диагностики происхо-
дит оценка степени самостоятельности осуществления проект-
ных действий: при помощи учителя, с памяткой или самостоя-
тельно, а также совместно с группой или индивидуально. 

Процедура диагностики любых образовательных результатов 
состоит из следующих шагов: определение объекта; постановка 
целей; определение критериев и показателей; отбор методов и их 
применение; оценивание результативности учебного процесса, 
включающее систематический сбор и анализ данных об уровне 
сформированности достижений школьников; учёт результатов 
диагностики при организации процесса обучения (корректиров-
ка учебного процесса). Объект диагностики в ПДО — проектная 
компетентность школьников. Её цель  — определить уровень 
сформированности проектной компетентности на разных этапах 
обучения в рамках предмета «Технология» в основной школе. 
Методы диагностики включают структурированное наблюдение 
учителя за проектной деятельностью обучающихся, проведение 
диагностических работ и организацию защиты реализованных 
проектов. Оценивание результативности ПДО состоит из следу-
ющих компонентов.

Периодическая диагностика: оценка сформированности от-
дельных проектных действий по окончании каждого проектного 
модуля в период с 5 по 7 класс. Цель такой проверки — выявле-
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ние уровня освоения алгоритмов проектных действий и владения 
самими проектными действиями. Оценочная процедура включа-
ет выполнение учащимися письменной диагностической работы 
после каждого проектного модуля. Её необходимость определяет-
ся тем, что на первой фазе проектной деятельности создаётся до-
кумент, в котором в письменном виде зафиксированы решаемая 
проблема, цель и ожидаемый результат проекта, план необходи-
мых действий, чтобы проблема была решена, а цель достигнута. 
Этот документ даёт возможность проверить и оценить умение 
школьника формулировать проблему и цель, определить ожидае-
мый результат и требования к нему (критерии оценки), разрабо-
тать план реализации проекта.

Письменная диагностическая работа проводится либо в по-
следний день реализации проектного модуля (на рефлексивно- 
оценочном этапе), либо после его завершения в специально выде-
ленное время. Данное звено диагностики мы считаем основным  
в системе оценки образовательных результатов обучающихся 
5—7 классов.

Текущая диагностика сформированности проектных дей-
ствий осуществляется путём структурированного наблюдения 
учителя за действиями обучающихся в процессе реализации каж-
дого проектного модуля. Она позволяет диагностировать уровень 
применения алгоритмов проектных действий в данной конкрет-
ной предметной области в каждом проектном модуле. Для прове-
дения такой формы диагностики необходимы чётко структуриро-
ванный план наблюдения и матрица, в которой фиксируются его 
результаты. 

Итоговая оценка уровня сформированности проектной ком-
петентности обучающихся на всех этапах дидактического процес-
са осуществляется в рамках защиты индивидуального проекта  
в 8 классе и итогового индивидуального проекта в 9 классе.

Проводимый таким образом систематический сбор и анализ 
информации о развитии проектной компетентности обучающих-
ся позволяют выстроить процесс реализации проектной деятель-
ности так, чтобы каждый ученик обязательно достиг запланиро-
ванного уровня сформированности проектной компетентности. 
Задача учителя  — провести диагностическое мероприятие, про-
анализировать полученные результаты и скорректировать про-
цесс обучения таким образом, чтобы проектная компетентность 
школьников возрастала.
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 Проектный модуль как основная форма 
организации проектной деятельности 
обучающихся 5—7 классов в рамках 
учебного предмета «Технология»

3.1. Технологическая карта проектного  
модуля

Реализация проектных форм учебной деятельно-
сти в образовательном процессе предполагает определённую 
цикличность действий, связанную со структурой самой проект-
ной деятельности: от определения проблемы (проектного замыс-
ла) до получения проектного продукта и его практической реали-
зации. В  проектно-дифференцированном обучении овладение 
содержанием учебного предмета построено на основе модульного  
подхода. Ключевым понятием данного подхода является «мо-
дуль» — относительно целостная структурная единица (учебное 
занятие, состоящее из ряда уроков, объединённых общей целью) 
рабочей программы по предмету; целевой функциональный узел, 
внутри которого объединены содержание и технология овладе-
ния им.

Проектный модуль (учебное занятие) в проектно-дифферен-
цированном обучении представляет собой систему уроков, объ-
единённых логикой развёртывания проектной деятельности, на-
целенных на освоение целостного набора подлежащих освоению 
проектных действий, описанных в форме требований, которых 
должен достичь обучающийся по завершении модуля. Для того 
чтобы ученик перешёл от базового к высокому уровню своей про-
ектной компетентности, модули должны постоянно воспроизво-
диться на более высоком уровне.

1-й уровень (1-й модуль) — освоение действий при помощи 
учителя (совершение действий с помощью наводящих вопросов  
и прямых рекомендаций, содержащихся в письменных инструк-
циях);

2-й уровень (2-й модуль) — перевод действий, совершаемых 
при помощи учителя, в действия по алгоритму, оформленному  
в виде памятки;

3-й уровень (все последующие модули)  — постепенный пе- 
реход к совершению действий самостоятельно, без рекоменда-

Раздел 3.
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ций, на основе освоенного умения (преобразование внешних опе-
раций и действий во внутренние, умственные операции и дей-
ствия).

Особенности образовательного процесса в проектном мо-
дуле.

1.  Учебная деятельность учащихся при реализации проект- 
ного модуля соответствует логике проектной деятельности,  
т. е. нацелена на создание проектного продукта, решающего заяв-
ленную прикладную или исследовательскую предметную проб-
лему.

2. Каждый отдельный урок (несколько уроков) представляет 
собой этап (или этапы) проектной деятельности, в процессе реа-
лизации которого обязательно создаётся промежуточный проект-
ный продукт. 

3. В рамках проектного модуля организуется групповая про-
ектная деятельность (например, пяти-, шестиклассники, не вла-
деющие алгоритмами проектных действий, не в состоянии в рам-
ках урока осуществить индивидуальное проектирование, а учи-
тель физически не может организовать этот процесс). 

4. В ходе реализации группового проекта в рамках проектно-
го модуля ученик осваивает алгоритмы проектных действий. 

5. Проектная деятельность реализуется в процессе уроков 
под руководством (при консультировании) учителя, роль которо-
го в образовательном процессе меняется: при модульном обуче-
нии он выступает в роли тьютора, консультанта, эксперта.

6. Проектная деятельность реализуется как в процессе уро-
ков, так и при выполнении домашних заданий. Учащиеся работа-
ют практически самостоятельно, учатся самопланированию, са-
моорганизации, самоконтролю и самооценке. Это даёт возмож-
ность каждому ученику осознать себя в деятельности, определить 
свой уровень усвоения знаний, увидеть пробелы в знаниях и уме-
ниях.

7. В ходе реализации проектного модуля обязательно оформ-
ляется проектная документация: программа проекта, отчёт-пре-
зентация, рефлексивный лист проекта, который по окончании 
проекта помещается в портфолио ученика в раздел «Проектная 
деятельность».

Реализация проектного модуля планируется в рабочей про-
грамме учителя-предметника. В рабочей программе учителя тех-
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нологии с учётом часов, отведённых на проектную деятельность, 
планирование проектных модулей целесообразно производить 
следующим образом.

В  5 классе организовать не менее двух проектных модулей, 
так как обучающиеся только начинают осваивать проектную дея-
тельность. Один проектный модуль потребуется на усвоение ал-
горитмов проектных действий (формирование минимального ба-
зового уровня проектной компетентности), а второй — на приме-
нение этих алгоритмов (формирование базового уровня 
проектной компетентности) в следующих проектах. Учитель мо-
жет планировать и большее количество модулей (до четырёх  
в год).

В 6 классе можно провести один проектный модуль, нацелен-
ный на развитие базового уровня проектной компетентности,  
а в 7 классе — на формирование повышенного уровня. Если необ-
ходимо, можно планировать и по два модуля в год: один — в кон-
це первого полугодия и один — в конце учебного года.

Поскольку проектные действия относятся к категории мета-
предметных действий, то их формирование можно проводить не 
только в части раздела программы по технологии, касающейся 
собственно проектирования, но и по другим темам, наиболее под-
ходящим для задач формирования проектной компетентности 
обучающихся. В  таком случае необходимо выстроить освоение 
содержания темы или раздела программы в логике проектной де-
ятельности.

При планировании проектного модуля учителю необходимо 
ответить на вопросы.

— Какую предметную или жизненную проблему будут ре-
шать ученики в рамках проектного модуля и какой проектный 
продукт получат в результате проектной деятельности?

— Сколько часов нужно выделить на проектный модуль и 
как их распределить?

— Какие дидактические и материально-технические средст- 
ва обучения необходимы для получения ожидаемого резуль - 
тата?

— Как оценить уровень сформированности проектных дей-
ствий по итогам проектного модуля?

При разработке проектного модуля можно использовать сле-
дующий алгоритм действий.
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1. Проанализировать предметное содержание рабочей про-
граммы и выбрать раздел или тему, содержание которой:

— поддаётся структурированию для его освоения в логике 
этапов проектной деятельности;

— имеет противоречивые факты, явления и др., позволяющие 
сформулировать проблему проекта, т.  е. в содержание которой 
можно внести элементы проблемных ситуаций;

— рассчитано не менее чем на три занятия (сдвоенные  
уроки), чтобы за это учебное время освоить все фазы проект- 
ной деятельности и провести письменную диагностическую ра-
боту.

2. Спроектировать проектный модуль, пользуясь следующим 
форматом.

2.1. Введение (целевые ориентиры модуля):
— количество учебных часов;
— раздел учебной программы с указанием УМК;
— краткое описание предметного содержания модуля;
— представление (в письменном тексте или иллюстративном 

виде) предлагаемой проблемной ситуации;
— формулировка проблемы проекта — вывод, который могут 

сделать обучающиеся из анализа проблемной ситуации, сформу-
лированный как отсутствие (недостаток) чего-либо, приводящее 
(приводящий) к возникновению проблемной ситуации;

— определение цели проектного модуля, сформулированное 
как способ разрешения проблемы;

— описание конечного продукта проектного модуля как ма-
териального или интеллектуального результата проектной 
 деятельности, адекватного поставленной цели и решающего про-
блему.

2.2. Технологическая карта проектного модуля в виде табли-
цы, в которой возможны графы следующего содержания (табл. 9):

— этапы проектной деятельности;
— номер урока: оптимальное распределение уроков по эта-

пам проектной деятельности, которое задаётся сложностью (про-
стотой) содержания предмета и используется при формировании 
проектных действий по проблематизации, целеполаганию, пла-
нированию, моделированию проектного продукта;
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Т а б л и ц а  9
Пример технологической карты проектного модуля

Этап  
проектной 
дея тель-

ности

Но мер 
уро ка

Цель  
уро ка

Про ект-
ный  

про дукт 
уро ка

Средства обу-
чения (дидак-

тические,  
материальные, 
технические)

Домаш-
нее  

задание

Актуализа-
ция

Проблема-
тизация

Целепола-
гание

Концептуа-
лизация

Моделиро-
вание

Планиро-
вание

Реализация

Социализа-
ция (пре-
зентация 
продукта)

Оценка

Рефлексия

Приложение. Данный вариант технологической карты с описанием 
деятельности учителя и обучающихся не является единственно возмож-
ным. Далее в пособии можно ознакомиться с другими разработками 
проектных модулей с вариантами технологических карт.

— цель урока, адекватная этапу проектной деятельности; 
— описание продукта урока как промежуточного (итогового) 

продукта проектного модуля  — интеллектуальный или матери-
альный результат урока (сформулированная проблема, цель, про-
ектный продукт, оценка результатов и т. п.);
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— средства обучения: дидактические средства (разноуровне-
вые), формирующие задания предметного содержания; информа-
ционные (иллюстративные), раздаточные (рабочие) материалы; 
диагностические задания; материально-технические ресурсы; ме-
диа-, видео- и интернет-ресурсы, изобразительные средства; 
флипчарт (офисный мольберт), маркеры, лабораторные инстру-
менты и техника и др.;

— домашнее задание как способ самостоятельного освоения 
проектного действия и подготовки проектного материала к сле-
дующему занятию.

2.3. Приложение с набором разноуровневых заданий, направ-
ленных на формирование каждого проектного действия.

Что касается организации проектных модулей в предметной 
области «Технология», следует признать, что единицей образо-
вательного процесса в 5—6 классах является не урок (40—45 ми-
нут), как в других предметных областях, а учебное занятие, со-
стоящее из двух спаренных уроков, реализуемых в течение 80—
90 минут. Проектный модуль включает серию уроков 
(в «Технологии» — несколько занятий), которые учитель плани-
рует и регулирует с целью формирования проектной компетент-
ности ученика. Они направлены на формирование навыка или 
опыта обучающихся выполнять каждое отдельное проектное 
действие. Таким образом, занятия по формированию проектного 
действия в рамках проектного модуля  — это спаренные уроки, 
объединённые в серию занятий, каждое из которых является от-
дельным этапом проектной деятельности. На таком занятии ре-
шается определённая задача проектного модуля. Это может 
быть:

1)  реализация всех этапов фазы проектирования (занятие- 
проектирование) либо отдельного этапа этой фазы (например, 
конструирование ожидаемого продукта, моделирование ожидае-
мого продукта); 

2)  создание запланированного продукта (реализация проек-
та);

3)  презентация полученного продукта (презентация проект-
ного продукта);

4)  рефлексия и оценка проектной деятельности.
В связи с тем что каждый этап проектной деятельности наце-

лен на получение определённого промежуточного проектного 
продукта, на каждом занятии проектного  модуля обучающиеся 
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получают этот промежуточный продукт и осваивают алгоритм: 
отрабатывают навык выполнения определённого проектного дей-
ствия.

Такое занятие отличается от других тем, что оно может быть 
реализовано только во взаимосвязи с остальными занятиями  
модуля, имеющего свою внутреннюю логику этапов. Остальные 
занятия являются отдельными самостоятельными единицами  
тематического планирования в рабочей программе учителя  
по предмету «Технология».

3.2. Разноуровневые задания  
как дидактический инструмент формирования  
и развития проектной компетентности 
обучающихся

Задание в широком смысле — это письменное(ая) 
или уст ное(ая) методическое руководство (инструкция) по ра-
боте с учебным материалом, вид поручения педагога (учителя, 
преподавателя) обучающимся, в котором содержится требова-
ние выполнить какие-либо учебные (теоретические и (или) 
практические) действия. В ПДО тип задания определяется в за-
висимости от того, на формирование какого уровня проектного 
действия оно нацелено: минимальный базовый, базовый или вы-
сокий.

1. Задание, формирующее минимальный базовый уро-
вень проектной компетентности, предназначено для учащихся,  
у которых отсутствуют проектные умения. Такие задания исполь-
зуются в 5 классе при проведении первого проектного модуля. 
Проектные действия, составляющие проектную компетентность, 
осуществляются с помощью наводящих вопросов учителя, реф-
лексируются после их выполнения в виде письменных памя-
ток-алгоритмов.

Задание, направленное на формирование минимального  
базового уровня проектной компетентности, является подроб-
ным методическим руководством и содержит наводящие во- 
просы, целенаправленно стимулирующие выполнение учебных 
действий. Кроме того, школьникам предлагаются все необходи-
мые средства и материалы в виде набора письменных инструк-
ций. В таком задании инструкция (от лат. instructio — наставле-
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ние), т. е. указание о порядке выполнения задания, очень детали-
зирована, развёрнута и направлена на чётко определённый 
результат. Тем самым она обеспечивает не только достижение 
ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка результата 
(проектного продукта), но и выполнение проектного действия 
по алгоритму. При этом учитель не должен навязывать своё мне-
ние, а может предлагать варианты совместных действий, чтобы 
пройти вместе с учащимися путь осуществления проектного 
действия. 

В  ходе выполнения задания по инструкции у учащихся 5—
6 классов формируются проектные действия минимального базо-
вого уровня.

Приведём примерную форму задания на формирование ми-
нимального базового уровня (5 класс).

 Инструкция для учителя

Дидактическая цель: формирование умения  
(определить формируемое проектное умение)

Формируемый уровень проектной компетентности: мини-
мальный базовый уровень.

Форма организации выполнения задания: весь класс (отдель-
ные части задания по выбору учителя можно выполнять 
в группах).

Средства:  
(указать мультимедийные средства, раздаточные материа-
лы, проектную документацию и т. п.)

Описание задания: 

Цель: сформулировать  
(определить промежуточный проектный продукт) 
дать определения понятий   
(определить понятия, связанные с промежуточным проект-
ным продуктом)
сформулировать алгоритм выполнения  
(определить выполняемое действие)
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Действия 

Часть 1

учителя

— Определить понятия и действия, связанные с получени-
ем промежуточного проектного продукта (например, про-
блемы).
— Определить ожидаемый результат выполнения данного 
проектного действия, продумать способ введения нового 
понятия, обозначающего данное проектное действие, и 
его определения.
— Сформулировать наводящие вопросы (с возможными 
ответами), в процессе ответов на которые обучающиеся 
выполняют данное действие с конкретным предметным 
содержанием под руководством учителя.
— Подготовить необходимый раздаточный и иллюстратив-
ный материал. 
— Продумать способ фиксации полученных образователь-
ных результатов — промежуточных проектных продуктов, 
понятий, определений.

Действия учителя 

Часть 2

— Продумать способ фиксации полученных образователь-
ных результатов — освоенных алгоритмов.
— Продумать способ организации работы в группах.
— Подготовить для обсуждения слайд мультимедийной 
презентации, либо раздаточные листы с алгоритмом дан-
ного действия, либо раздаточные листы с набором шагов 
в неправильной последовательности.
— Выбрать из предложенных инструкций подходящий ва-
риант выполнения задания для ученика.

Инструкция для учеников

В а р и а н т  1 

Вспомните, обсудите в группе и запишите, какие шаги ал-
горитма  
(указать проектное действие, например формулировка 
проблемыпроблемыпроб )лемы)лемы



55

мы совершали для того, чтобы получить необходимый 
результат. Представьте классу свой вариант проделанных 
шагов. 
Обсудите все варианты и запишите единый (общий) алго-
ритм.

В а р и а н т  2

Внимательно прочитайте алгоритм  .
(указать проектное действие, например формулировка 
проблемы)
Вспомните и обсудите, совершали ли мы эти шаги на уроке, 
все ли шаги были пройдены, в такой же последовательно-
сти или в другой?

В а р и а н т  3

Внимательно прочитайте предложенный набор шагов ал-
горитма  .
(указать проектное действие, например формулировка 
проблемы)
Вспомните, какие шаги на каком этапе урока мы соверша-
ли при выполнении задания из части 1, и определите, 
в правильной ли последовательности выстроены шаги ал-
горитма.

Приведём пример задания, направленного на формирование 
проектного действия целеполагания на минимальном базовом 
уровне (5 класс).

Задание, формирующее умение 
формулировать цель при помощи учителя

Дидактическая цель: формирование умения формулировать 
цель и определять проектный продукт.

Формируемый уровень проектной компетентности: мини-
мальный базовый уровень. 
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Форма организации выполнения задания: весь класс. 

Средства: карточки с формулировками проблем, раздаточ-
ные листы с алгоритмом.

Описание задания: 

Цель ученика: выяснить, что такое цель, как её формулиро-
вать: сформулировать цель и определить проектный про-
дукт, решающий выявленную проблему.

• Вводн

Часть 1

ое слово учителя
— Вы уже знаете, что проблема — это сложный вопрос, за-
дача, требующая решения, исследования. Вы уже умеете 
формулировать проблему. Сейчас мы будем учиться фор-
мулировать цель. От того, насколько чётко поставлена цель 
и представлен образ ожидаемого результата, будет 
зависеть и сам результат. Правильно поставленная цель — 
половина успеха!

• Представление учителем определения цели (на слайде или 
доске)
Цель  — сформулированный способ решения проблемы, 
ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы решить про-
блему?»

• Представление учителем примеров формулировки про-
блемы и соответствующей цели (на карточках или слайде)
Проблемная ситуация: инструменты и принадлежности для 
выполнения ручных швейных работ (ножницы, иглы, бу-
лавки и др.) на уроке технологии я ношу в кармане портфе-
ля, а это опасно.

Проблема: отсутствие какой-либо ёмкости (ящика или ко-
робочки) для безопасного хранения и переноски принад-
лежностей для ручных швейных работ.

• Организация обсуждения
—  Что можно использовать для переноски ножниц, игл, 
булавок? (Во что можно положить принадлежности для 
шитья?)
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Назовите возможные варианты такого предмета. (Пакет, 
косметичка, коробка, пенал.)

—  Какими качествами должен обладать этот предмет? 
(Должен быть мягким, помещаться в карман портфеля.)

—  Какой предмет в наибольшей степени обладает этими 
качествами? (Пенал из текстиля.)

—  Что можно предпринять, чтобы такой пенал у нас по-
явился? (Купить, получить в качестве подарка, сделать са-
мому.)

— Какое действие доступнее для нас в учебное время? (Сде-
лать самому.)

— Попробуем сформулировать нашу цель, которая должна 
определить конкретное действие (сделать, изготовить). 
Это действие должно привести к получению измеримого 
результата (пенала из текстиля) для решения проблемы (от-
сутствие какого-то объекта, предмета для безопасного хра-
нения и переноски принадлежностей для ручных швейных 
работ).

Цель: самостоятельно изготовить пенал из текстиля для хра-
нения и переноски принадлежностей для ручных швейных 
работ.

— Какие ещё глаголы можно использовать для формулиро-
вания разных целей? (Разработать, создать, описать, сде-
лать, рассказать…)

Обеспечить 

Часть 2

обучающихся раздаточными листами с алго-
ритмом формулирования цели и проектного продукта.

Инструкция для учеников
Внимательно прочитайте алгоритм формулирования цели 
и определения проектного продукта. Вспомните, соверша-
ли ли мы эти шаги при обсуждении. 
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Воспроизвести 

Алгоритм формулирования цели 
и определения проектного продукта

сформулированную проблему (отсут-
ствие или недостаток чего-либо, расхождение между 
фактами, приводящее к возникновению проблемной 
ситуации).

Определить возможные варианты конечного результата 
(продукта), решающие проблему.

Выбрать из вариантов и сформулировать конечный ре-
зультат (продукт). 

Выявить возможные действия по достижению результа-
та (получению продукта).

Выбрать конкретное действие, которое приведёт к ко-
нечному результату.

Зафиксировать формулировку цели как способа реше-
ния проблемы, ответив на вопрос: «Что нужно сделать, 
чтобы решить проблему?»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Очевидно, что в 5 классе для первого проектного модуля  
в рабочей программе следует выделить большее количество уро-
ков, чтобы выполнить подобные задания и отработать все проект-
ные действия. В последующих модулях обучающиеся осваивают 
алгоритмы всех проектных действий с опорой на алгоритм-па-
мятку (задания на формирование базового уровня проектной 
компетентности), поэтому количество учебных часов может быть 
меньше, чем в первом модуле.

2. Задание базового уровня — это задание для учеников, ко-
торым подробная инструкция в виде наводящих вопросов уже 
не требуется, так как они уже знают логику осуществления про-
ектных действий. Задание построено таким образом, чтобы про-
являлась способность учащегося применять проектное действие 
самостоятельно по известному алгоритму, обращаясь при этом к 
письменной памятке по выполнению действий. Такого рода мо-
дули реализуются в 5 и 6 классах после того, как были введены, 
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сформулированы и оформлены в виде памятки все алгоритмы 
проектных действий. Пользуясь таким алгоритмом, учащиеся по-
следовательно и самостоятельно приходят к требуемому резуль-
тату. 

Приведём пример задания, направленного на формирование 
проектного действия целеполагания на базовом уровне.

Задание, формирующее умение 
формулировать цель и проектный продукт 

на базовом уровне

Дидактическая цель: формирование навыка формулировки 
цели и проектного продукта.

Формируемый уровень проектной компетентности: базовый.

Форма организации выполнения задания: в группах (5—
6 классы) или индивидуально (7 класс).

Средства: страницы с заданиями, раздаточные листы с алго-
ритмом формулирования цели.

Описание задания:  

Цель: пользуясь алгоритмом, определить соответствующие 
проблеме цель и проектный продукт.

Инструкция для учеников

• Сформулируйте цель и проектный продукт, соответствую-
щие проблеме, с помощью алгоритма (см. с. 58).

• Запишите цель в таблицу.

Проблема Цель

Из-за отсутствия информации 
о способах подбора одежды, 
учитывающей особенности фигу-
ры, не всегда удаётся красиво вы-
глядеть даже в модной и стиль-
ной одежде

Возможный вариант цели: разра-
ботать информационный стенд 
«Способ подбора одежды с учё-
том особенностей фигуры»
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Таким образом, основная цель таких заданий  — отработать 
навык использования учащимися алгоритмов проектных дей-
ствий в процессе реализации проектного модуля, направленного 
на формирование базового уровня проектной компетентности. То 
есть в процессе выполнения этих заданий осуществляется пере-
вод действий, совершаемых при помощи учителя, в действия по 
алгоритму, оформленному в виде памятки, а также закрепляется 
навык его использования.

3. Задания высокого уровня направлены на совершение 
 обучающимися действий на основе освоенного алгоритма без 
применения письменных памяток. Это происходит на этапе  
отработки опыта самостоятельной реализации группового про-
екта (6—7 классы). Если такого рода задание нацелено на выпол-
нение в группе, то формируется повышенный уровень проектной 
компетентности отдельного ученика. При индивидуальном вы-
полнении таких заданий ученик переходит на высокий уровень 
проектной компетентности, поэтому способны их выполнять 
наиболее мотивированные семиклассники. Таким образом в 
7 классе начинается переход к индивидуальной проектной дея-
тельности.

В  инструкции такого задания предлагается его выполнять  
самостоятельно на основе уже освоенных операций и дейст- 
вий.

Наличие в формулировке задания инструкции фразы «Мо-
жете воспользоваться алгоритмом, если у вас есть затруднения», 
позволяет выявить у обучающихся недостаток умения работать 
индивидуально и диагностировать наличие только базового уров-
ня сформированности проектной компетентности. Дальнейшие 
действия учителя должны быть направлены на формирование 
умения осуществлять проектные действия самостоятельно, хотя 
и с использованием ресурса группы.

Таким образом, проектные модули, реализуемые в 5 классе, 
отличаются от модулей 6 и 7 классов как уровнем ожидаемого ре-
зультата (уровнем сформированности проектной компетентно-
сти), так и уровнем применяемых на уроках заданий, направлен-
ных на достижение этого результата. 



Задание, формирующее умение формулировать цель 
на повышенном (высоком) уровне

Дидактическая цель: отработка навыка формулировать цель.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный (для участников группы) или высокий для учени-
ков, выполняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или инди-
видуально (7 класс).

Средства: листы с заданиями.

Описание задания:  

Цель: сформулировать цель, адекватную проблеме.

Инструкция для учеников

• К обозначенной на рабочем листе проблеме сформули-
руйте цель и запишите её в таблицу. 

Проблема Цель

Отсутствие технологии изготов-
ления из деревянного бруска из-
делия цилиндрической формы 
ручным столярным инструмен-
том для русской игры «городки»

Возможный вариант цели: разра-
ботать и реализовать технологию 
изготовления ручным столярным 
инструментом фигуры цилин-
дрической формы для игры «го-
родки»

• Если формулировка цели вызывает у вас затруднения, мо-
жете воспользоваться алгоритмом формулирования цели 
и конечного продукта. 
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 Учебное проектирование в 8—9 классах

4.1. Механизм организации учебного 
индивидуального проектирования в 8—9 классах 

В  8 и 9 классах каждый ученик должен осуще-
ствить индивидуальное проектирование и публично презентовать 
результаты своего проекта. Для обеспечения реализации этого 
требования ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения ПООП учитель должен среди 
прочих требований уметь принять и реализовать тьюторскую по-
зицию (позицию не обучающего, но сопровождающего).

Тьютор (от англ. tutor)  — учитель, воспитатель, наставник, 
личный куратор ученика. Это специалист, сопровождающий уча-
щегося в процессе индивидуального обучения, участвующий в 
разработке индивидуальных образовательных программ для сво-
их подопечных. В педагогической литературе под тьюторским со-
провождением понимается как движение тьютора вместе с разра-
батывающим и реализующим свою персональную индивидуаль-
ную образовательную программу тьюторантом1, включающее 
осуществление своевременной навигации образовательных путей 
и оказание поддержки, так и педагогическая деятельность по ин-
дивидуализации образования на основе образовательного заказа 
семьи и созданию индивидуальной образовательной программы с 
организацией учебной и образовательной рефлексии учащегося. 
По мнению академика Г. К. Селевко, «задачей тьютора является 
не ответ на информационные вопросы (когда? кто?), а помощь 
ребёнку в поиске своего исследовательского вопроса, составле-
ние исследовательской программы, осуществление её, организа-
ция рефлексии ребёнком проделанного пути».

Тьютор одновременно осуществляет несколько функций: 
— мотивационную (определение и поддержка уровня моти-

вации школьников к реализации индивидуального проекта);
— коммуникативную (осуществление диалога тьютора и 

школьников, организация взаимодействия школьников между 
собой);

— консультативно-поддерживающую (предоставление квали-
фицированных ответов на вопросы учеников, советов, рекоменда-

1 Тьюторант — обучающийся, с которым работает тьютор.

Раздел 4.
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ций, направленных на преодоление трудностей, возникающих 
в процессе разработки и реализации индивидуального проекта);

— коррекционную (выработка рекомендаций по внесению 
изменений в документацию проекта и процесс его реализации 
при выявлении ошибок, а также исправлению промежуточных 
результатов проекта при выявлении их несоответствия ранее за-
планированным);

— оценочную (вынесение оценочных суждений относитель-
но качества промежуточных и итоговых результатов проекта, 
а также достигнутого уровня сформированности проектных дей-
ствий);

— рефлексивную (создание условий для анализа и понима-
ния учеником самого себя и собственных действий в проекте).

Таким образом, учитель в качестве тьютора обеспечивает раз-
работку индивидуального проектного маршрута ученика и сопро-
вождает процесс образовательной рефлексии, как научный ру-
ководитель  — консультационную поддержку в соответствии  
с предметным содержанием проекта, а как эксперт — качество по-
лучаемого проектного продукта и диагностирует индивидуальное 
продвижение ученика по уровням сформированности проектных 
действий.

Тьюторское сопровождение включает в себя три этапа.
1. Ориентационный этап: выявление образовательного за-

проса (интереса) тьюторанта (предоставление ученику возмож-
ности выбора направления проектной деятельности через анализ 
«избыточно» предложенных проблемных ситуаций), определе-
ние его ожиданий в отношении индивидуального проекта и по-
мощь в постановке образовательных целей; соотнесение их с име-
ющимися возможностями самого ученика, школы и социального 
окружения (каждый элемент социальной и культурной среды мо-
жет нести на себе определённый образовательный эффект, если 
его использовать соответствующим для этого образом); разработ-
ка плана взаимодействия тьютора и тьюторанта. 

2. Активизационный этап: обеспечение условий для осу-
ществления учеником проектной деятельности. При этом дея-
тельность тьютора сводится к выполнению организационных, 
конкретизирующих, консультационных, оценочных действий. 
Это соотнесение получаемых промежуточных результатов с ожи-
даемыми, предварительное оценивание результативности, при 
необходимости коррекция и уточнение ближайших действий 



64

ученика, необходимых для достижения продуктивного результа-
та. Основной формой тьюторского действия на этом этапе явля-
ются консультации:

1)  групповые тьюторские: предоставление ответов на часто 
возникающие вопросы и организация совместного решения схо-
жих проблем. В  зависимости от возникающих общих проблем 
консультации бывают:

— стартовые — проводятся в начале года; на них школьники 
совместно с тьютором намечают ближайшие цели и задачи, фор-
мулируют свои ожидания, планируют работу по реализации про-
екта; 

— аналитические  — анализируется определённый этап реа-
лизации индивидуального проекта; выявляются «плюсы» и «ми-
нусы» произошедшего события; трудности и неожиданности, 
с которыми пришлось столкнуться тьюторантам, высказываются 
пожелания и предложения на будущее; 

— тематические — обсуждаются актуальные проблемы на ос-
нове запросов и потребностей школьников; 

2)  индивидуальные — проводятся в целях предоставления 
ответов на вопросы отдельных учеников и активизации каждого 
на дальнейшую самостоятельную работу по реализации своего 
индивидуального проекта. Их виды:

— рабочая — подводятся промежуточные итоги работы, опре-
деляются трудности в реализации проекта, их причины и спосо-
бы преодоления;

— итоговая — фиксируется продвижение школьника относи-
тельно целей и задач, поставленных первоначально; проводится 
перед защитой проекта. 

Кроме того, формой организации тьюторского сопровожде-
ния может стать тьюториал  — активное групповое обучение с 
применением методов интерактивного взаимодействия, имеющее 
своей целью активизировать проектный опыт школьников, сти-
мулировать проявление творческих способностей, побудить к 
применению теоретических знаний в практической проектной 
деятельности. В  роли ведущих тьюториала выступают учителя, 
осуществляющие тьюторское сопровождение школьников. При 
необходимости ведущими могут быть старшие школьники, имею-
щие опыт проектной деятельности. 

Ещё одной формой тьюторского сопровождения может стать 
образовательное событие, направленное на поддержку образова-
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тельной мотивации, планирование и реализацию индивидуаль-
ных проектов и исследований. Это могут быть экскурсии в приро-
ду, экспедиции, полевые исследования, эксперименты, лаборатор-
ные практикумы и др. Кроме учеников, в них принимают участие 
консультанты: различные специалисты, интересные, успешные 
люди (лидеры, авторы, эксперты и т. п.). Образовательные собы-
тия позволяют преодолеть опасность зацикливания тьюторантов 
на тьюторе и перехода тьютора в позицию учителя.

3. Аналитический этап. На данном этапе тьютор совместно 
с  учеником оценивают степень реализации поставленной цели, 
уровень удовлетворённости школьников процессом и резуль- 
та тами индивидуального проекта; осуществляют диагностику  
и самодиагностику динамики отдельных проектных действий  
и проектной компетентности в целом, определяют содержание 
дальнейшей проектной деятельности, тем самым проектируют 
следующий шаг в образовании.

Таким образом, учитель, организующий индивидуальное са-
мостоятельное проектирование обучающихся в 8—9 классах, дол-
жен обладать не только предметной и методической, но и тьютор-
ской, а также личной проектной компетентностью  — необходи-
мым профессиональным качеством педагога, включённым в 
Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013  г. №  544н). Для 
того чтобы формировать у детей проектные компетенции, учите-
лю нужно на практике знать, во-первых, как они «работают», как 
решить проблему и получить запланированный результат (иметь 
личную компетентность в проектной деятельности); во-вторых, 
как их развивать, отслеживать и оценивать (быть компетентным 
тьютором обучающегося в его проектной деятельности). При 
этом необходимо отметить, что изменение этой позиции может 
представлять определённую трудность для учителя, который в 
течение трех лет (в 5—7 классах) в процессе реализации проект-
ных модулей работал с обучающимися в жёстких рамках урока. 
На уроке он мог организовать деятельность своих учеников в не-
обходимом направлении, проконтролировать и при необходимо-
сти скорректировать их. В  условиях индивидуальной самостоя-
тельной проектной деятельности обучающихся учитель должен 
быть готов отпустить своих учеников в «свободное плавание»  
и предоставить им полную свободу выбора и действий — именно  
в этом состоит суть тьюторской позиции. Профессиональная  
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и психологическая готовность педагога к работе в изменившихся 
условиях во многом определяет успех в формировании проект-
ной компетентности школьника.

Механизм организации индивидуальной проектной деятель-
ности восьми- и девятиклассников включают следующие дей-
ствия учителя.

1. Проанализировать предметное содержание1 и определить 
темы2, содержание которых:

— имеет противоречивые факты, явления, позволяющие 
сформулировать проблему проекта; 

— легко проблематизируется, т. е. позволяет внести элемен-
ты проблемных ситуаций;

— находится в зоне ближайшего развития обучающихся3.
2. Зафиксировать перечень тем предметного содержания и 

обоснование (краткую аннотацию) их выбора для индивидуаль-
ного проектирования в виде листа-рекомендации (в электронном 
формате, на печатных раздаточных листах, флипчарте и  т.  п.). 
В  соответствии с содержанием предмета «Технология», обозна-
ченным в ПООП, мы предлагаем следующий примерный пере-
чень проектов, которые могут реализовать обучающиеся 8 клас-
сов (табл. 10 и 11 соответственно). 

Т а б л и ц а  10
Примерный перечень проектов для реализации  

обучающимися 8 класса

Вид проекта Тема проекта Возможное содержание 
проекта

Бизнес-проект
(междисциплинар-
ный с предметом 
«Обществозна-
ние»)

Бизнес-компа-
ния друзей

Выбор товаров и услуг для 
производства, определение 
шагов по открытию бизнеса, 
примерная оценка доходно-
сти предприятия в рамках 
индивидуальной трудовой 
деятельности

1 Темы, определённые учителем для организации проектной дея-
тельности обучающихся, могут носить и межпредметный характер.

2 В  рамках этих тем в дальнейшем обучающиеся сформулируют 
проблему своего индивидуального проекта.

3 Зона ближайшего развития обучающихся определяется на основе 
результатов итоговой диагностики уровня проектной компетентности 
выпускников 7 класса.
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Вид проекта Тема проекта Возможное содержание 
проекта

Технологический 
проект
(междисциплинар-
ный с предметом 
«Информатика»)

Информацион-
ные технологии 
в управлении 
«умным»  
домом

Разработка процесса (техно-
логии) обеспечения потре-
бителя необходимым и до-
статочным набором инфор-
мационных устройств для 
управления «умным домом»

Инженерный про-
ект (междисципли-
нарный с предме-
том «Физика»)
и (или) дизайн-  
проект

Электроосве-
щённость  
«умного дома»:  
инженерный  
и (или) дизай-
нерский аспекты

Разработка энергоёмкой, эф-
фективной, безопасной, эс-
тетичной системы электроо-
свещённости «умного дома», 
создающей уют и комфорт 
для проживания

Исследовательско- 
технологический 
проект (междисци-
плинарный с пред-
метом «Естествоз-
нание»)

Экологический 
дом

Разработка инновационной 
технологии экологичной ути-
лизации сточных вод систе-
мы водоснабжения и кана-
лизации загородного жилого 
дома

Информационный 
проект

Топ-5 востребо-
ванных профес-
сий текущего 
пятилетия

Исследование пяти наибо-
лее востребованных и экс-
клюзивных профессий на 
современном рынке труда — 
удачный диапазон выбора 
профессиональной карьеры. 
Разработка профессиограм-
мы, определение области 
знания, области деятельно-
сти и т. п.)

Информационный 
проект

Потребитель-
ская корзина 
подростка

Определение возможного со-
держания потребительской 
корзины подростка, не обре-
менительной в финансовом 
пане для семьи и безопасной 
для здоровья. Разработка оп-
тимального с точки зрения 
имеющихся финансов и не-
обходимости сохранения здо-
ровья варианта потреби-
тельской корзины для совре-
менного подростка с опреде-
лением товаров различных 
категорий

Продолжение табл. 10
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Вид проекта Тема проекта Возможное содержание 
проекта

Прикладной  
проект 
(дизайн-проект)

Выпускной  
вечер в стиле 
поколения Z

Разработка дизайна меро-
приятия. Дизайн-проект вы-
пускного вечера (оформле-
ние зала, костюмов, декора-
ций, аксессуаров и т. п.)

Социальный  
(информацион-
ный) проект

«Я б в рабочие 
пошёл...» Что 
об этом думают 
современные 
подростки

Изучение общественного 
мнения современных школь-
ников о социальной пробле-
ме дефицита рабочих и ин-
женерных кадров

Т а б л и ц а  11
Примерный перечень проектов для реализации  

обучающимися 9 класса

Вид проекта Тема проекта Возможное содержание  
проекта

Бизнес- 
проект

Стартап «Биржа 
услуг “Мастер”»

Разработка бизнес-идеи по созда-
нию сервиса, который позволяет 
быстро и безопасно находить на-
дёжных исполнителей для реше-
ния бытовых задач (от ремонта 
бытовой техники, одежды до 
ремонта квартир), с которыми 
сам потребитель не может спра-
виться 

Инженер-
ный проект

Трёхмерное  
прототипирова-
ние в разработке 
проекта «дома  
будущего»

Создание графической трёхмер-
ной модели (прототипа) «дома 
будущего» на плоскости экрана 
ПК или на бумажном листе 

Исследова-
тельско- 
технологи-
ческий  
проект

Персонифициро-
ванное рацио-
нальное питание 
для тебя и меня

Разработка технологии подбора и 
организации персонифицирован-
ного рационального питания, ос-
нованного на медицинских пока-
заниях и личных предпочтениях 
подростка

Окончание табл. 10
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Вид проекта Тема проекта Возможное содержание  
проекта

Информаци-
онный  
проект

Дефицит ИТ-
специалис тов: 
школа подскажет

Разработка информационной 
(описательной, графической 
и т. п.) модели профориентацион-
ной инфраструктуры, а также от-
лаженной массовой системы до-
полнительного образования в ин-
формационных технологиях на 
уровне школы с учётом острого 
дефицита в РФ кадров в сфере 
информационных технологий

Прикладной 
проект  
(дизайн- 
проект)

Дизайн интерье-
ра «умного дома»

Разработка проекта дизайна ин-
терьера «умного дома», соответ-
ствующего требованиям не толь-
ко функциональности, но и уюта 
и эстетики

Социальный 
проект  
(бизнес- 
проект)

Делай с нами,  
делай как мы,  
делай лучше нас

Разработка технологии обучения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья изготовлению 
творческих работ с помощью 
ИКТ-технологий и интернет- 
ресурсов, помощь в дальнейшей 
коммерческой реализации их  
работ 

Примерная тематика проектов и рекомендации по организа-
ции проектирования могут быть предложены обучающимся на 
уроке при выборе предметного содержания индивидуального 
проекта. 

3. На одном из первых в учебном году уроков (на вводном уро-
ке) ознакомить обучающихся с содержанием предметных тем для 
принятия решения по выбору темы индивидуального учебного 
проекта. Мотивировать их к участию в проектной деятельности 
(например, представить видеофрагменты процесса реализации уже 
завершённых проектов учеников школы, продемонстрировать про-
ектные продукты уже реализованных индивидуальных проектов, 
фрагменты стендовых докладов, проектной документации и др.); 
разместить перечень тем предметного содержания на сайте учите-
ля или на сайте школы, информационном стенде в классе и т. д.

Окончание табл. 11
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4. Провести индивидуальные или групповые консультации  
в случае появления вопросов, связанных с выбором тем.

5. Зафиксировать выбор тем по своему предмету в виде спи-
ска и представить его для согласования и утверждения админи-
стратору школы, который курирует вопросы организации инди-
видуального проектирования.

6. Разработать для каждого обучающегося план организации 
и сопровождения индивидуального учебного проекта (табл. 12) с 
указанием сроков проведения отдельных мероприятий, форм ор-
ганизации деятельности (кружок, факультатив, индивидуаль-
ные/групповые консультации). 

Т а б л и ц а  12
Примерный план организации и сопровождения  

индивидуального проекта конкретного обучающегося

ФИО учителя  
ФИ ученика  
Класс  
Предмет  
Тема проекта  
Сроки реализации проекта: с « »  20  г. по « »  20  г.

Этап разработки проекта

Форма  
организации 
деятельности 

ученика

Сроки Результат

Формулировка проблемы 

Формулировка темы проекта

Формулировка гипотезы 
(для исследовательского 
проекта)

Постановка цели

Определение образа  
проектного продукта  
и критериев его оценки

Разработка плана действий 
по созданию проектного  
продукта
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Этап разработки проекта

Форма  
организации 
деятельности 

ученика

Сроки Результат

Реализация плана по созда-
нию проектного продукта

Контроль и корректировка 
осуществляемых действий 

Подготовка к презентации 
продуктов (результатов)

Защита проекта

Оценка результатов  
проекта

Рефлексия проектной  
деятельности

Представление (социализа-
ция) лучших результатов 
проектной деятельности

7.  Организовать групповые и (или) индивидуальные кон-
сультации, в рамках которых можно проанализировать проблем-
ные ситуации, определить проблемы, над которыми обучающие-
ся будут работать в проектах (согласно плану сопровождения), 
определить рабочие (предварительные) темы индивидуальных 
учебных проектов.

8.  Зафиксировать в виде списка формулировку рабочих 
(предварительных) тем индивидуальных проектов обучающихся 
данной параллели (класса) по данному предмету в индивидуаль-
ной проектной папке.

9.  Провести тьюториал (установочный семинар) для всех 
обу чающихся, которые будут выполнять индивидуальные проек-
ты по данному предмету. Задачи семинара: 

• актуализация проектного опыта обучающихся (что такое 
проект, какие этапы он включает);

• представление плана организации и сопровождения инди-
видуального проекта;

Окончание табл. 12
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• обсуждение проблемных или оставшихся без ответов во-
просов.

10.  Организовать деятельность ученика по разработке и реа-
лизации индивидуального проекта на основе составленного пла-
на сопровождения. Возможные формы организации деятельно-
сти: индивидуальные или групповые консультации с участника-
ми предметной группы обучающихся, занятия предметного 
кружка, факультативные занятия, образовательное событие, 
творческие лаборатории, летний лагерь и др. 

11.  Провести заключительную групповую консультацию по 
подготовке к презентации результатов индивидуальных учебных 
проектов. 

12.  Организовать презентацию реализованных проектов во 
внеурочное время либо на уроке, чтобы определить уровень го-
товности обучающихся к публичной защите проектов на обще-
школьной конференции.

Во время презентации проекта возможно проведение оценки 
и самооценки проектного продукта в двух вариантах:

1)  самооценка автором своего проекта по его изначально 
определённым критериям, его ответы на вопросы аудитории;

2)  самооценка автора проекта по его собственным изначаль-
но определённым критериям, оценка проекта аудиторией по этим 
же критериям. 

13.  Организовать рефлексию (самоанализ) осуществлённой 
проектной деятельности каждым учеником, используя заполнен-
ный рефлексивный лист из проектной папки, и корректировку 
подготовленного для защиты проекта выступления.

14.  Принять участие в организации защиты и экспертизы 
проектов на конференции обучающихся 8—9 классов. 

15.  Сделать вывод об уровне сформированности проектной 
компетентности каждого ученика.

Таким образом, механизм организации проектной деятельно-
сти обучающихся 8—9 классов значительно отличается от орга-
низации такого рода деятельности в 5—7 классах. Если пяти-, ше-
сти- и семиклассники ещё осваивают проектные действия и поэ-
тому осуществляют проектирование на уроках под руководством 
или наблюдением учителя, то восьми- и девятиклассники уже 
демонстрируют ранее сформированные проектные умения во 
внеурочной деятельности и самостоятельно реализуют собствен-
ные проекты, решая значимые для себя проблемы.
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4.2. Паспорт учебного проекта  
(на примере фрагмента проекта «Умная фреза»)

Тип проекта: инженерный.
Предметное содержание учебного проекта
— Получить представление о современной механизации руч-

ного труда, автоматизации производственных процессов, роботах 
и их роли в современном производстве;

— проектировать и изготавливать изделие с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ).

Проблемная ситуация
У нас в школе нет станка для декоративной резьбы по дереву, 

поэтому многие работы приходится выполнять вручную, что за-
нимает много времени и требует профессиональных навыков ра-
боты резцом. 

Цель проекта. Изготовить станок с ЧПУ для резьбы по  
де реву. 

Фрагменты учебного проекта
Моделирование
Ось Х  — поперечная подача, ось Y  — вертикальная подача, 

ось Z — продольная подача. 

Образ проектного продукта
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Экономический расчёт 
(цены условные)
Стоимость изделия вычисляем по формуле:
СИ = ДЗ + ТЗ, 
где СИ — стоимость изделия;
ДЗ — денежные затраты;
ТЗ — трудовые затраты.

Денежные затраты (ДЗ)

№ 
п/п Наименование материала Количество

Общая 
стои-

мость, р.

1 Фанера 1000 × 1000 200 

2 Хромированные трубки  
диаметром 20 мм 

1,5 м 120 

3 Резьба диаметром 10 × 1 мм, 
длиной 1,3 м

— 80 

4 Шариковые подшипники 3 шт. 150 

5 Болты и гайки М6 различной 
длины 

20 шт. 50 

6 Саморезы с потайной  
головкой длиной 40 мм 

30 шт. 40

7 Клей «Момент  
Столяр ПВА»

30 

8 Болты М4 длиной 30 мм 12 шт. 80 

9 Пластик ABS диаметром 
1,75 мм для 3D-принтера

1 кг 1000

10 Эмаль-аэрозоль Maxi Color  
в балончиках, универсальная 
синяя 

1 шт. 220

11 Эмаль-аэрозоль Maxi Color  
в балончиках,  
универсальная жёлтая

1 шт. 220

12 Направляющие для рабочего 
стола — квадратная труба  
сечением 20 × 20 мм

2 м 600



№ 
п/п Наименование материала Количество

Общая 
стои-

мость, р.

13 Шаговый двигатель модели 
17HS1638-Р4170

3 шт. 3600

14 Двигатель для фрезы  
мини-дрель DREMEL 

1 шт. 3000

15 Фрезы, диаметр хвостовика 
до 3 мм

1000

16 Блок питания на 12 V, 10 A 1 шт. 2700

17 Драйвер DRV8835  
для 3D-принтера

3 шт. 900

18 Модуль CNC SHIELD V3 
GRDL 

1 шт. 350

19 Контроллер Arduino UNO 
Rev 3 для управления и  
преобразования процессами

1 шт. 790

ВСЕГО 15 130

Трудовые затраты (ТЗ)
Работа на сверлильном станке мощностью 400 Вт заняла 2 ч;
работа на фрезерном станке мощностью 600 Вт — 1 ч;
работа на токарном станке мощностью 800 Вт — 6 ч.
На изготовление изделия автор проекта затратил около 100 ч; 

один рабочий час оцениваем в 80 р.
Стоимость 1кВт • ч — 5 р., затрачено 10 ч. Стоимость элек-

тричества составляет 50 р.
Итого: трудовые затраты 8690 р.

Общая стоимость (СИ)
СИ = ДЗ + ТЗ = 15 130 + 8690 = 23 820 р.

 Инструменты диагностики уровня 
проектной компетентности  
обучающихся 

5.1. Периодическая диагностика результатов 
проектной деятельности обучающихся 
в 5—7 классах

В 5 классе школьники только начинают осущест-
влять проектную деятельность: осваивать алгоритмы проектных 
действий и сами проектные действия. В связи с этим  необходимо 
внимательно отслеживать этот процесс, выявлять уровень сфор-
мированности проектной компетентности обу чающихся в дан-
ный конкретный момент и делать выводы о не обходимости кор-
ректировки дальнейшего обучения. В  связи с  этим в 5 классе 
рекомендуется проводить стартовую и перио дическую диагно-
стические работы, позволяющие своевременно корректировать 
развитие проектной компетентности обучающихся.

Стартовую диагностическую работу проводят в конце или 
сразу после первого проектного модуля, который направлен на 
формирование минимального базового уровня проектной ком-
петентности, а именно на определение и освоение школьника-
ми алгоритмов выполнения проектных действий. Соответ-
ственно целью стартовой диагностической работы является 
 выявление уровня освоения шагов алгоритмов проектных дей-
ствий, относящихся к фазе проектирования. Именно эта фаза 
определяет, будет ли предстоящий проект успешным, решат ли 
обучающиеся проблему проекта и достигнут ли необходимого 
результата.

Процесс проектирования требует от школьников владения 
алгоритмами следующих проектных действий:

• формулирование проблемы;
• формулирование цели и описание проектного продукта;
• разработка критериев оценки проектного продукта;
• составление плана. 
Содержание стартовой диагностической работы построено на 

этих четырёх алгоритмах. Но в их формулировке могут быть про-
пущены слова в отдельных шагах и (или) они могут быть даны  
в неправильной последовательности реализации.

Раздел 5.Окончание табл.
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 Инструменты диагностики уровня 
проектной компетентности  
обучающихся 

5.1. Периодическая диагностика результатов 
проектной деятельности обучающихся 
в 5—7 классах

В 5 классе школьники только начинают осущест-
влять проектную деятельность: осваивать алгоритмы проектных 
действий и сами проектные действия. В связи с этим  необходимо 
внимательно отслеживать этот процесс, выявлять уровень сфор-
мированности проектной компетентности обу чающихся в дан-
ный конкретный момент и делать выводы о не обходимости кор-
ректировки дальнейшего обучения. В  связи с  этим в 5 классе 
рекомендуется проводить стартовую и перио дическую диагно-
стические работы, позволяющие своевременно корректировать 
развитие проектной компетентности обучающихся.

Стартовую диагностическую работу проводят в конце или 
сразу после первого проектного модуля, который направлен на 
формирование минимального базового уровня проектной ком-
петентности, а именно на определение и освоение школьника-
ми алгоритмов выполнения проектных действий. Соответ-
ственно целью стартовой диагностической работы является 
 выявление уровня освоения шагов алгоритмов проектных дей-
ствий, относящихся к фазе проектирования. Именно эта фаза 
определяет, будет ли предстоящий проект успешным, решат ли 
обучающиеся проблему проекта и достигнут ли необходимого 
результата.

Процесс проектирования требует от школьников владения 
алгоритмами следующих проектных действий:

• формулирование проблемы;
• формулирование цели и описание проектного продукта;
• разработка критериев оценки проектного продукта;
• составление плана. 
Содержание стартовой диагностической работы построено на 

этих четырёх алгоритмах. Но в их формулировке могут быть про-
пущены слова в отдельных шагах и (или) они могут быть даны  
в неправильной последовательности реализации.

Раздел 5.
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Пример стартовой диагностической работы

Дорогой друг!

Мы закончили проект. В  рамках проекта мы выполняли 
много проектных действий, использовали различные алго-
ритмы. В этой работе тебе необходимо вспомнить свои дей-
ствия и эти алгоритмы.

Ниже приведены основные алгоритмы проектных дей-
ствий. Тебе необходимо выполнить следующие задания.

1-й шаг. Вставить недостающие слова в отдельные пункты 
алгоритмов.

2-й шаг. Расставить алгоритмы в той последовательности, 
которую ты изучал и использовал для реализации проекта. 
Для этого поставить соответствующий порядковый номер 
в квадрат рядом с алгоритмом.

Алгоритм формулирования цели 
и определения проектного продукта

1. Сформулировать проблему как отсутствие или недостаток 
чего-либо, расхождение между фактами, приводящие к 
возникновению проблемной ситуации.

2. Определить возможные варианты конечного  , 
решающие проблему.

3. Выбрать из вариантов и сформулировать  .

4. Выявить возможные действия по достижению  .

5. Выбрать  , которое приведёт к конечному 
результату.

6. Зафиксировать формулировку  как способ 
решения проблемы, ответив на вопрос: «Что нужно сде-
лать, чтобы решить проблему?»

Алгоритм составления плана

1. Определить  , которые нужно совершить, что-
бы достичь цели.
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2. Последовательно записать эти  в таблицу.

3. Указать  , который необходим, чтобы ка-
ждое  было завершено.

4. Назначить  за каждое  и за-
писать их (имена или номер (название) группы) в табли-
цу (если деятельность коллективная).

5. Определить перечень остальных  (матери-
альных, информационных и т. д.), необходимых для осу-
ществления данного  .

6. Определить  каждого  .

Алгоритм анализа ситуации 
и формулирования проблемы

1. Прочитать текст или описать картинку (познакомиться 
с ситуацией).

2. Вычленить, зафиксировать письменно или устно наибо-
лее существенные её элементы (признаки, особенности, 
характеристики).

3. Определить  (существующее на данный 
момент) состояние ситуации.

4. Определить  (то, что хотелось бы, чтобы 
было в данной ситуации).

5. Сравнить  состояние ситуации  — выявить 
 как различие (несоответствие) между 
 состояниями данной ситуации.

6. Определить, отсутствие какого фактора мешает иметь 
 состояние ситуации.

7. Сформулировать (зафиксировать)  как от-
сутствие (недостаток) выявленного фактора, приводя-
щее к наличию противоречия.
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Алгоритм разработки критериев оценки 
проектного продукта

1. Определить проектный продукт, для оценки которого 
будут составлены  .

2. Перечислить все возможные  проектного 
продукта.

3. Отобрать из этого списка те  , которые будут 
являться  для оценки данного проектного 
продукта.

4. Зафиксировать полученный список.

5. Определить  (соответствует полностью, соот-
ветствует частично, не соответствует) и количество баллов, 
соответствующих степени проявления по каждому крите-
рию.

Точность (правильность) выполнения заданий на знание 
шагов в алгоритмах и последовательности алгоритмов в проект-
ной деятельности определяется в соответствии со шкалой 
(табл. 13). 

Т а б л и ц а  13

Шкала оценки стартовой диагностической работы в 5 классе

Задание
Баллы

0 1 2 3

1. Вставить 
недостающие 
слова 
в отдельные 
пункты 
алгоритмов

Ни одно 
слово не 
вставлено, 
либо все 
пропущен-
ные слова 
(26) встав-
лены не-
правильно

От 25 до 17 
пропущен-
ных слов 
вставлены 
неправиль-
но

От 6 до 16 
пропущен-
ных слов 
вставлены 
неправиль-
но

От 5 до 0 
пропущен-
ных слов 
вставлены 
неправиль-
но
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Задание
Баллы

0 1 2 3

2. Расставить 
алгоритмы в 
той последо-
вательности, 
в которой  
изучали и  
использова-
ли для реа-
лизации про-
екта. Для 
этого поста-
вить поряд-
ковый номер 
в квадрат ря-
дом с алго-
ритмом

Последова-
тельность 
алгорит-
мов не 
определе-
на, либо 
допущено 
3 ошибки в 
их порядке

В предло-
женной  
последова-
тельности 
алгорит-
мов допу-
щено 2 
ошибки 

В предло-
женной  
последова-
тельности 
алгорит-
мов допу-
щена 1 
ошибка 

В предло-
женной  
последова-
тельности 
алгорит-
мов оши-
бок нет

При обработке диагностической работы нужно учесть следу-
ющее:

— в  «Алгоритме формулирования цели и определения про-
ектного продукта» допускается синонимичное использование 
слов « продукт» и «результат»;

— в «Алгоритме составления плана» допускается синони-
мичное использование слов «ответственные» и «исполнители»;

— в «Алгоритме формулирования проблемы» допускается 
синонимичное использование слов «фактическое» и «реальное» 
(состояние), «желаемое» и «требуемое» (состояние).

Все баллы, набранные обучающимся за выполнение старто-
вой работы, суммируются. На основании полученной суммы 
можно сделать выводы об уровне освоения учащимися алгорит-
мов проектных действий.

0 баллов — алгоритмы не освоены;
1—2 балла — алгоритмы освоены на низком уровне;
3—4 балла  — алгоритмы освоены, но допущены отдельные 

ошибки в их описании;
5—6 баллов — высокий уровень освоения алгоритмов.

Окончание табл. 13
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По результатам анализа выполнения обучающимися старто-
вой диагностической работы можно принимать решение о необ-
ходимости внесений изменений в процесс реализация следующе-
го проектного модуля.

Цель периодической диагностики, проводимой в 5 классе по-
сле второго и последующих модулей (если педагог планирует 
проведение более двух модулей), — определить уровень владения 
основными проектными действиями на фазе проектирования: 
анализировать и обрабатывать информацию, формулировать 
проблему, ставить цели, проектировать проектный продукт (ре-
зультат) планировать проектную деятельность. Такие диагности-
ческие работы представляют собой ситуации-иллюстрации (кар-
тинки) с серией заданий. Критериями оценки выполненных диа-
гностических работ служат:

— точность (правильность в соответствии со шкалами оце-
нок для каждого типа диагностических работ) выполнения зада-
ний по реализации проектных действий (см. выше);

— прослеживание в ответах взаимосвязи проектных дей-
ствий.

Диагностическая работа, используемая после второго моду-
ля, ориентирована на оценку сформированности базового уровня 
проектной компетентности обучающихся: самостоятельное вы-
полнение проектных заданий по памятке с алгоритмом проектно-
го действия без помощи учителя. При этом в процессе выполне-
ния данной диагностической работы предполагается обязатель-
ное использование алгоритмов, оформленных в виде памятки. 
Данная работа может проводиться в двух вариантах в зависимо-
сти от того, насколько успешно обучающиеся выполняют старто-
вую диагностическую работу.

1. Первый вариант диагностической работы проводится 
в  случае, если достаточное количество обучающихся допус- 
тили ошибки в освоении алгоритмов. В  заданиях 2 и 4 этого  
варианта есть подсказки для обучающихся. Они предполага- 
ют не развёрнутый, свободный ответ, а выбор из вариантов от- 
вета.
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Пример диагностической работы, проводимой 
в 5 классе после второго модуля (вариант 1)

Дорогой друг!

Мы закончили уже второй проект. В рамках проекта мы ис-
кали способы изменения проблемной ситуации и совершали 
много проектных действий с использованием алгоритмов их 
выполнения. Помоги разобраться ещё в одной проблемной 
ситуации и спроектировать пути её решения. Для этого необ-
ходимо выполнить следующие задания.

1. Рассмотри внимательно картинку. Опиши, что ты видишь 
(до семи предложений), в том числе определи противоре-
чие как несоответствие между имеющимся (существую-
щим на данный момент) и желаемым (тем, что хотелось 
бы, чтобы было в данной ситуации).
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2. Из предложенных предложений выбери и отметь любым 
значком те, которые совпадают с твоей формулировкой 
проблемы и отражают противоречие, которое ты опи-
сал(а) в задании 1. (При выполнении задания используй 
алгоритм проектного действия.)

Школьники не знают правила безопасного поведения 
при использовании бытовых электроприборов.

Почему девочка разговаривает по телефону?

Одновременно все бытовые приборы включать нельзя.

Телефон МЧС всегда должен быть под рукой!

У школьников отсутствует информация о правилах безо-
пасного пользования бытовой техникой, что может при-
вести к чрезвычайным ситуациям.

Свой вариант. 

3. Используя алгоритм формулирования цели, сформулируй 
цель: что нужно сделать, чтобы разрешить выявленную то-
бой проблему. При формулировке цели используй глаголы 
действия: разработать, создать, описать, сделать, изучить, 
проверить.

4. Из предложенного перечня отметь то, что может являться 
проектным продуктом, решающим проблему, выбран-
ную тобой в задании 2 (при выполнении задания исполь-
зуй алгоритм проектного действия).
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Памятка «Правила безопасного поведения при пользова-
нии бытовой техникой».

Акция «Научимся безопасно использовать бытовые при-
боры».

Плакат «Береги себя от пожара».

Буклет «Телефон в нашей жизни».

Свой вариант. 

5. Какие действия нужно выполнить, чтобы достичь постав-
ленной в задании 4 цели проекта? Используя алгоритм со-
ставления плана, запиши план действий в таблицу.

Действия
Срок 

(временной 
ресурс)

Ответст-
венный 

(людской 
ресурс)

Другие 
ресурсы 

(материаль-
ные, инфор-
мационные)

Результат

Спасибо за помощь!

Ответы обучающихся оцениваются в соответствии со шка-
лой, предложенной в таблице 14.



92

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

4
Ш

ка
ла

 о
це

ни
ва

ни
я 

ди
аг

но
ст

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
, п

ро
во

ди
м

ой
 в

 5
 к

ла
сс

е  
по

сл
е 

вт
ор

ог
о 

пр
ое

кт
но

го
 м

од
ул

я 
(в

ар
иа

нт
 1

)

За
да

ни
е

Ба
лл

ы

0
1

2
3

1.
 Р

ас
см

от
ри

 в
ни

м
а-

те
ль

но
 

ка
рт

ин
ку

. 
О

пи
ш

и,
 ч

то
 т

ы
 в

и-
ди

ш
ь 

(д
о 

се
м

и 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ий

),
 

сф
ор

м
у-

ли
ру

й 
пр

от
ив

ор
е-

чи
е,

 е
сл

и 
он

о 
ес

ть
 в

 
да

нн
ой

 с
ит

уа
ци

и 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

ил
и 

си
-

ту
ац

ия
 

оп
ис

ан
а 

в 
ф

ор
м

е 
со

чи
не

ни
я 

по
 

ка
рт

ин
ке

О
пи

са
ни

е 
си

ту
ац

ии
 

не
 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ой

 и
н-

ф
ор

м
ац

ии
 и

 н
е 

со
-

де
рж

ит
 

пр
от

ив
ор

е-
чи

я

О
пи

са
ни

е 
пр

об
ле

м
-

но
й 

си
ту

ац
ии

 с
оо

т-
ве

тс
тв

уе
т 

пр
ед

ст
ав

-
ле

нн
ой

 
ин

ф
ор

м
а-

ци
и,

 н
о 

не
 с

од
ер

ж
ит

 
пр

от
ив

ор
еч

ия

О
пи

са
ни

е 
пр

об
ле

м
-

но
й 

си
ту

ац
ии

 с
оо

т-
ве

тс
тв

уе
т 

пр
ед

ст
ав

-
ле

нн
ой

 
ин

ф
ор

м
а-

ци
и 

и 
со

де
рж

ит
 

пр
от

ив
ор

еч
ие

2.
 С

ф
ор

м
ул

ир
уй

 
пр

об
ле

м
у 

Н
ет

 о
тв

ет
а,

 л
иб

о 
за

 
от

ве
т 

на
 

пр
ед

ы
ду

-
щ

ий
 в

оп
ро

с 
по

ст
ав

-
ле

но
 0

 б
ал

ло
в,

 л
иб

о 
пр

об
ле

м
а 

сф
ор

м
у-

ли
ро

ва
на

 
от

вл
еч

ён
-

но
 о

т 
от

ве
та

 н
а 

во
-

пр
ос

 1

П
ро

бл
ем

а 
сф

ор
м

у-
ли

ро
ва

на
 н

е 
на

 о
с-

но
ве

 в
ы

яв
ле

нн
ог

о 
в 

пр
ед

ы
ду

щ
ем

 в
оп

ро
-

се
 

не
со

от
ве

тс
тв

и
я 

(п
ро

 ти
во

ре
чи

я)
, 

не
-

ад
ек

ва
тн

о 
ем

у

П
ро

бл
ем

а 
сф

ор
м

у-
ли

ро
ва

на
 н

а 
ос

но
ве

 
вы

яв
ле

нн
ог

о 
в 

пр
е-

ды
ду

щ
ем

 
во

пр
ос

е 
не

со
от

ве
тс

тв
ия

 (
пр

о -
ти

во
ре

чи
я)

, 
но

 
не

 
со

бл
ю

де
ны

 т
ре

бо
ва

-
ни

я 
к 

ф
ор

м
ул

ир
ов

-
ке

 п
ро

бл
ем

ы

П
ро

бл
ем

а 
сф

ор
м

у-
ли

ро
ва

на
 н

а 
ос

но
ве

 
ан

ал
из

а 
пр

об
ле

м
но

й 
си

ту
ац

ии
 к

ак
 о

тс
ут

-
ст

ви
е 

ил
и 

не
до

ст
а-

то
к 

че
го

-л
иб

о,
 

ра
с-

хо
ж

де
ни

е 
в 

ф
ак

та
х,

 
пр

и
во

дя
щ

ее
 

к 
во

з-
ни

кн
ов

ен
и

ю
 

пр
об

-
ле

м
 но

й
 с

и
ту

ац
и

и



93

3.
 С

ф
ор

м
ул

ир
уй

 
це

ль
 п

ро
ек

та
Н

ет
 о

тв
ет

а 
ли

бо
 з

а 
от

ве
т 

на
 

пр
ед

ы
ду

-
щ

и
й

 
во

пр
ос

 
по

-
ст

ав
ле

но
 0

 б
ал

ло
в

Ц
ел

ь 
сф

ор
м

ул
ир

о-
ва

на
, 

но
 н

е 
со

от
ве

т-
ст

ву
ет

 п
ро

бл
ем

е

Ц
ел

ь 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

пр
об

ле
м

е,
 н

о 
сф

ор
-

м
ул

ир
ов

ан
а 

не
 

ка
к 

сп
ос

об
 

её
 

ра
зр

еш
е-

ни
я

Ц
ел

ь 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

пр
об

ле
м

е 
и 

сф
ор

м
у-

ли
ро

ва
на

 к
ак

 с
по

со
б 

её
 р

аз
ре

ш
ен

ия

4.
 З

аф
ик

си
ру

й,
 ч

то
 

м
ож

ет
 я

вл
ят

ьс
я 

пр
ое

кт
ны

м
 п

ро
ду

к-
то

м
, р

еш
аю

щ
им

 
пр

об
ле

м
у,

 в
ы

бр
ан

-
ну

ю
 т

об
ой

 в
 з

ад
а-

ни
и 

2

Н
ет

 о
тв

ет
а 

ли
бо

 з
а 

от
ве

т 
на

 
пр

ед
ы

ду
-

щ
ий

 
во

пр
ос

 
по

-
ст

ав
ле

но
 0

 б
ал

ло
в

Р
ез

ул
ьт

ат
 о

пи
са

н 
в 

са
м

ом
 

об
щ

ем
 

ви
де

, 
не

ад
ек

ва
те

н 
по

ст
ав

-
ле

нн
ой

 ц
ел

и 
и 

не
 р

е-
ш

ае
т 

пр
об

ле
м

у

П
ро

ек
тн

ы
й

 п
ро

ду
кт

 
оп

и
са

н 
ка

к 
м

ат
е-

ри
ал

ьн
ы

й
 

и
ли

 
и

н-
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

й
 р

е-
зу

ль
та

т 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
ад

ек
-

ва
те

н 
по

ст
ав

ле
нн

ой
 

це
ли

, к
от

ор
ая

 с
ф

ор
-

м
ул

и
ро

ва
на

 н
е 

ка
к 

сп
ос

об
 

ра
зр

еш
ен

и
я 

пр
об

ле
м

ы

П
ро

ек
тн

ы
й 

пр
од

ук
т 

оп
ис

ан
 к

ак
 м

ат
ер

и-
ал

ьн
ы

й 
ил

и 
ин

-
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

й 
ре

-
зу

ль
та

т 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
ад

ек
-

ва
те

н 
по

ст
ав

ле
нн

ой
 

це
ли

 и
 р

еш
ае

т 
пр

о-
бл

ем
у

5.
 С

ос
та

вь
 п

ла
н 

 
де

йс
тв

ий
 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

ли
бо

 з
а 

от
ве

ты
 н

а 
во

пр
ос

ы
 3

 
и 

4 
по

ст
ав

ле
но

 
0 

ба
лл

ов

С
ос

та
вл

ен
 н

ек
ий

 п
е-

ре
че

нь
 д

ей
ст

ви
й,

 н
е 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ий

 
це

ли
 и

 п
ро

бл
ем

е

П
ла

н 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

це
ли

, 
но

 р
аз

ра
бо

та
н 

ка
к 

пе
ре

че
нь

 
де

й-
ст

ви
й 

бе
з 

оп
ис

ан
ия

 
ре

су
рс

ов

П
ла

н 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

це
ли

, 
ра

зр
аб

от
ан

 
по

д р
об

но
 

с 
оп

и
са

-
ни

ем
 в

се
х 

ре
су

рс
ов



94

В соответствии с данной шкалой производят обработку отве-
тов каждого обучающегося: подсчитывают сумму баллов по всем 
проектным действиям. Уровень сформированности проектной 
компетентности определяют на основе следующего диапазона 
оценок:

менее 5 баллов — ниже минимального базового уровня;
5—8 баллов — минимальный базовый уровень;
9—13 баллов  — базовый уровень сформирован в части от-

дельных проектных действий;
14—15 баллов  — базовый уровень проектной компетентно-

сти.
2. Второй вариант диагностической работы предлагается обу-

чающимся в случае, если подавляющее большинство обучающих-
ся не допустили ошибки в стартовой диагностической работе. 
В этом варианте диагностической работы подсказки отсутствуют. 
В ходе подготовки диагностической работы к использованию пе-
дагог может самостоятельно поменять ситуации-иллюстрации 
(картинки).

Пример диагностической работы, проводимой 
в 5 классе после второго модуля (вариант 2)

Дорогой друг!

Мы закончили уже второй проект. В рамках проекта мы ис-
кали способы изменения проблемной ситуации и совершали 
много проектных действий с использованием алгоритмов их 
выполнения. Помоги разобраться ещё в одной проблемной 
ситуации и спроектировать пути её решения. Для этого необ-
ходимо выполнить следующие задания.

1. Рассмотри внимательно картинку. Опиши, что ты видишь 
(до семи предложений), в том числе определи противоре-
чие как несоответствие между имеющимся (существую-
щим на данный момент) и желаемым (тем, что хотелось 
бы, чтобы было в данной ситуации). 
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2. Если в предыдущем вопросе ты не увидел никакого проти-
воречия, то можешь сдать работу учителю. Если противо-
речие сформулировано, то продолжай выполнять задания. 
Сформулируй проблему (отсутствие чего-то, что привело 
к несоответствию между тем, что должно быть, и тем, что 
есть в данной ситуации). 

3. Используя алгоритм формулировки цели, изложи цель: 
что нужно сделать, чтобы разрешить сформулированную 
тобой проблему. При формулировке цели используются 
глаголы действия: разработать, создать, описать, сделать, 
изучить, проверить.
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4. Зафиксируй, какой конечный результат (проектный 
продукт) может быть получен в процессе достижения 
сформулированной тобой цели.

5. Какие действия нужно выполнить, чтобы достичь постав-
ленной в задании 4 цели проекта? Используя алгоритм 
составления плана, запиши план действий в таблицу.

Действие
Срок 

(временной 
ресурс)

Ответст-
венный 

(людской 
ресурс)

Другие 
ресурсы 

(материаль-
ные, инфор-
мационные)

Результат

Спасибо за помощь!

Ответы обучающихся оцениваются в соответствии со шка-
лой, предложенной в таблице 15. 
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В соответствии с данной шкалой производят обработку отве-
тов каждого обучающегося: подсчитывают сумму баллов по всем 
проектным действиям. Уровень сформированности проектной 
компетентности определяют на основе следующего диапазона 
оценок:

менее 5 баллов — ниже минимального базового уровня;
5—8 баллов — минимальный базовый уровень;
9—13 баллов  — базовый уровень сформирован в части от-

дельных проектных действий;
14—15 баллов — базовый уровень проектной компетентности.
Результаты диагностических работ обучающихся позволяют 

сделать выводы о необходимости внесения корректировок в со-
держание и процесс реализации следующего модуля (если он 
предусмотрен). После каждого дополнительного модуля в 5 клас-
се для проведения диагностики может использоваться аналогич-
ная диагностическая работа второго варианта с изменённой ситу-
ацией-иллюстрацией (картинкой).

Целью диагностики в 6 классе также является определение 
уровня владения основными проектными действиями, относя-
щимися к фазе проектирования. Это анализ и обработка инфор-
мации, формулировка проблемы, постановка цели, проектирова-
ние проектного продукта (результата), планирование проектной 
деятельности. Однако есть отличие от диагностических работ 
5 класса. Они связаны с тем, что ФГОС ООО предполагает раз-
витие у обучающихся основной школы в качестве метапредмет-
ного результата смыслового чтения, которое заключается в том, 
что обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 
с целями своей деятельности);

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста.
Исходя из этого, мы включили в диагностические работы в 

6  классе уже не ситуации-иллюстрации (картинки), а ситуации- 
тексты с серией заданий, требующих записи развёрнутого ответа. 
При подготовке к проведению диагностики учитель может по свое-
му усмотрению самостоятельно поменять содержание ситуации- 
текста в диагностической работе на какой-либо другой текст. Ис-
пользование алгоритмов-памяток в процессе выполнения диагно-
стической работы предполагается только по запросу обучающихся.
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Пример диагностической работы по итогам 
проектного модуля в 6 классе 

Дорогой друг!

Ты занимаешься проектной деятельностью второй год. Ты 
стал специалистом в вопросах проектирования, поэтому мы 
обращаемся за помощью к тебе: помоги разобраться в описан-
ной ниже ситуации и спроектировать пути решения проблемы. 
Для этого необходимо выполнить следующие задания.

1. Внимательно ознакомься с предложенной ситуацией.
В нашей школе сложилась хорошая традиция: перед Новым 

годом дарить сделанные своими руками ёлочные игрушки де-
тям социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних, а также людям из дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. В декабре в школе проводится смотр-конкурс та-
ких новогодних игрушек. Игрушки-победители будут переда-
ны в реабилитационный центр и дом-интернат для украшения 
новогодних ёлок. Поэтому игрушки должны быть не только но-
вогодними и красивыми, но и безопасными: хорошо крепить-
ся на ёлке, быть изготовленными из соответствующих матери-
алов.

Сформулируй противоречие.

2. Если в предыдущем вопросе ты не увидел никакого проти-
воречия, то можешь сдать работу учителю. Если противоре-
чие сформулировано, то продолжай выполнять задания. 
Изложи проблему с соблюдением требований к её форму-
лировке.
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(Если выполнение задания вызывает затруднения, попроси 
у учителя алгоритм формулировки проблемы и отметь в та-
блице в конце работы, что воспользовался им.)

3. Сформулируй цель возможного проекта.

(Если выполнение задания вызывает затруднения, попроси 
у учителя алгоритм формулирования цели и проекного продук-
та и отметь в таблице в конце работы, что воспользовался им.)

4. Зафиксируй, какой конечный результат (проектный 
продукт) может быть получен в процессе достижения 
сформулированной тобой цели.

5. Составь план действий по реализации цели.
(Если выполнение задания вызывает затруднения, попроси 

у учителя алгоритм составления плана и отметь в таблице 
в конце работы, что воспользовался им.)

Отметь знаком «+», при выполнении каких действий ты 
пользовался алгоритмом.

№ п/п Проектное действие Использование 
алгоритма

Формулирование проблемы

Постановка цели и определение 
проектного продукта

Составление плана действий 

Спасибо за помощь!

Уровень сформированности отдельных проектных действий 
по результатам выполнения диагностических работ в 6 классе 
определяется по следующей шкале оценки (табл. 16).
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Т а б л и ц а  17
Показатели для определения уровня сформированности  

проектной компетентности шестиклассников

Действия с использованием 
алгоритмов

Действия без использования 
алгоритмов

Менее 5 баллов  — ниже мини-
мального базового уровня.
5—8 баллов  — минимальный ба-
зовый уровень. 
9—13 баллов  — базовый уровень 
сформирован в части отдельных 
проектных действий.
14—15 баллов  — сформирован  
базовый уровень

Менее 5 баллов — минимальный 
базовый уровень.
5—8 баллов — базовый уровень.
9—13 баллов — высокий уровень 
сформирован в части отдельных 
проектных действий.
14—15 баллов  — сформирован 
высокий уровень

При обработке работы каждого шестиклассника подсчи- 
тывают сумму полученных баллов по всем проектным дейст- 
виям. Уровень сформированности его проектной компетентно-
сти можно определить исходя из следующих параметров 
(табл. 17).

По итогам диагностики учащихся проводят корректировку 
учебного процесса в следующих проектных модулях, если они 
предусмотрены в 6 классе.

Цель диагностики в 7 классе  — определение уровня сфор-
мированности проектной компетентности. Диагностическая 
 работа учащегося содержит ответы на задания других школь-
ников и шкалы оценки, по которым семиклассники оценива- 
ют уровень сформированности проектных действий учащихся, 
выполнивших эти задания. Они соотносят действия однокласс-
ников, выполнивших работу, с возможным собственным вы-
полнением этих действий, тем самым демонстрируя высо- 
кий уровень сформированности своей проектной компетент- 
ности.
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Пример диагностической работы в 7 классе

Дорогой друг!

Ты уже третий год занимаешься выполнением проектов. 
Мы считаем тебя экспертом в вопросах проектной деятельно-
сти. Предлагаем тебе провести экспертизу диагностической 
работы твоего младшего товарища. Для этого необходимо 
выполнить следующие задания.

1. Внимательно ознакомься с выполненным заданием 1 и 
оцени его по следующей шкале.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Нет 
ответа 

Противоречие 
не сформулиро-
вано как несоот-
ветствие между 
имеющимся (су-
ществующим на 
данный момент) 
состоянием и 
желаемым (тем, 
что хотелось бы, 
чтобы было в 
данной ситуа-
ции) состояни-
ем и не соответ-
ствует ситуации

Противоречие 
не сформулиро-
вано как несоот-
ветствие между 
имеющимся (су-
ществующим на 
данный момент) 
состоянием и 
желаемым (тем, 
что хотелось бы, 
чтобы было в 
данной ситуа-
ции) состояни-
ем, но соответ-
ствует ситуации

Противоречие 
сформулирова-
но как несоот-
ветствие между 
имеющимся (су-
ществующим на 
данный момент) 
состоянием и 
желаемым (тем, 
что хотелось бы, 
чтобы было в 
данной ситуа-
ции) состояни-
ем и соответ-
ствует ситуации

Задание 1
Описание ситуации. Ежегодно в нашей школе проводится 

праздничный концерт по случаю окончания учебного года, 
где каждый класс выступает с концертным номером. В  этом 
году наш класс решил разучить и исполнить мексиканский та-
нец. Но в Мексике никто из нас не был и никто не представля-
ет, как могут выглядеть костюмы для мексиканского танца: что 
они включают, какие цвета используются, какие аксессуары 
нужны к ним.

Противоречие. Прежде чем танцевать, надо подготовиться. 

Твоя оценка. 
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2. Внимательно ознакомься с выполненным заданием 2 и 
оцени его по следующей шкале.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Нет ответа, 
либо за ответ 
на предыду-
щий вопрос 
поставлено 
0 баллов, либо 
проблема 
сформулиро-
вана отвлечён-
но от ответа на 
вопрос 1

Проблема 
сформулиро-
вана не на 
основе выяв-
ленного в пре-
дыдущем 
вопросе несо-
ответствия 
(противоре-
чия), неадек-
ватно ему

Проблема 
сформулиро-
вана на основе 
выявленного 
в предыдущем 
вопросе несо-
ответствия 
(противоре-
чия), но с не-
соблюдением 
требований к 
формулировке 
проблемы

Проблема 
сформулиро-
вана на основе 
анализа про-
блемной ситу-
ации как от-
сутствие или 
недостаток 
чего-либо, 
расхождение 
между факта-
ми, приводя-
щее к возник-
новению 
проблемной 
ситуации

Задание 2
Проблема. Для того чтобы исполнить мексиканский танец 
на концерте, у нас нет костюмов.

Твоя оценка. 

3. Внимательно ознакомься с выполненным заданием 3 и 
оцени его по следующей шкале.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Нет ответа 
либо за ответ 
на предыду-
щий вопрос 
поставлено 
0 баллов

Цель сформу-
лирована, 
но не соответ-
ствует пробле-
ме

Цель соответ-
ствует пробле-
ме, но сформу-
лирована не 
как способ её 
разрешения

Цель соответ-
ствует пробле-
ме и сформу-
лирована как 
способ её 
разрешения

Задание 3
Цель. Разработать дизайн костюмов. 

Твоя оценка. 
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4. Внимательно ознакомься с выполненным заданием 4 и 
оцени его по следующей шкале.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Нет ответа 
либо за ответ 
на предыду-
щий вопрос 
поставлено 
0 баллов 

Результат 
описан, но не 
адекватен 
поставленной 
цели и не 
решает 
проблему

Проектный 
продукт опи-
сан как мате-
риальный 
или интеллек-
туальный 
результат 
проектной 
деятельности, 
адекватен 
поставленной 
цели, которая 
сформулиро-
вана не как 
способ 
разрешения 
проблемы

Проектный 
продукт опи-
сан как мате-
риальный 
или интеллек-
туальный 
результат 
проектной 
деятельности, 
адекватен 
поставленной 
цели и решает 
проблему

Задание 4
Проектный продукт: дизайн костюмов.

Твоя оценка. 

5. Внимательно ознакомься с выполненным заданием 5 и 
оцени его по следующей шкале.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Нет ответа 
либо за ответы 
на вопросы 3 
и 4 поставлено 
0 баллов

Составлен не-
кий перечень 
действий, не 
соответствую-
щий цели 
и проблеме

План соответ-
ствует цели, 
но разработан 
как перечень 
действий без 
описания 
ресурсов

План соответ-
ствует цели, 
разработан 
подробно 
с описанием 
всех ресурсов
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Задание 5
План
1. Сбор информации о мексиканских костюмах.
2. Разработка дизайна костюмов.
3. Изготовление или подбор костюмов.
4. Оценка работы.

Твоя оценка. 
Спасибо за помощь!

Правильность (неправильность) проведённых экспертных 
действий семиклассников можно определить, используя специ-
альные «ключи», подсказывающие, какую оценку должны поста-
вить обучающиеся.

Задание 
Формули-
ровка проти-
воречия

Проб лема Цель Продукт План

Баллы 1 3 2 3 1

После проверки ответов по «ключу» определяется уровень 
проектной компетентности самих семиклассников с использова-
нием следующей шкалы (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

Шкала оценки выполненных экспертных действий 
в диагностических работах семиклассников

Задание
Баллы

0 1 2 3

Все дей-
ствия для 
оценки

Экспертная 
оценка не 
соответ-
ствует 
«ключу» 
с разницей 
в 3 балла

Экспертная 
оценка не 
соответ-
ствует 
«ключу» 
с разницей 
в 2 балла

Экспертная 
оценка не 
соответ-
ствует 
«ключу» 
с разницей 
в 1 балл

Экспертиза 
осущест-
влена без 
ошибок 
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Далее подсчитывают сумму баллов по всей работе и опреде-
ляют уровень проектной компетентности, достигнутый в процес-
се выполнения экспертизы. Оценка работы семиклассника в це-
лом осуществляется на основе следующих уровней:

менее 5 баллов — не сформирован высокий уровень проект-
ной компетентности;

6—13 баллов  — проявляется высокий уровень проектной 
компетентности в отдельных проектных действиях.

14—15 баллов  — сформирован высокий уровень проектной 
компетентности;

На основе полученных данных делаются выводы о формах 
сопровождения индивидуальных проектов в 8—9 классах.

5.2. Текущая диагностика результатов  
проектной деятельности обучающихся  
5—7 классов

Текущая диагностика проектных действий в 5— 
7 классах может осуществляться в процессе реализации проектных 
модулей в форме наблюдения педагога за деятельностью обучаю-
щихся. В качестве объекта наблюдения будут выступать поведен-
ческие проявления проектных действий, хотя целью диагностики 
остаётся определение уровня сформированности этих действий. 

Для сбора и анализа информации о поведенческих проявле-
ниях проектных действий используют карту-матрицу монито-
ринга проектных действий обучающихся (табл. 19).

Эта матрица сформирована в соответствии с уровневой моде-
лью проектной компетентности обучающихся:

— по структуре разделена на четыре раздела с соответствую-
щими критериями (показателями компетентностей);

— по каждому критерию (показателю) определены поведен-
ческие индикаторы: сформулировано по два описания поведенче-
ского проявления проектных действий для каждого уровня сфор-
мированности проектных компетентностей (минимального базо-
вого, базового, повышенного, высокого);

— отражает уровневый подход в формировании проектных 
компетентностей учеников в части формулировок поведенческих 
индикаторов: выполнение действий при помощи учителя (мини-
мальный базовый уровень); с использованием алгоритмов-памя-
ток (базовый уровень); самостоятельно, но в группе (повышенный 
уровень); самостоятельно индивидуально (высокий уровень).



111

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

9

Ка
рт

а-
м

ат
ри

ца
 д

иа
гн

ос
ти

ки
 с

ф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и 
пр

ое
кт

ны
х 

де
йс

тв
ий

 о
бу

ча
ю

щ
ег

ос
я 

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

ь
Кр

ит
ер

ий
П

ов
ед

ен
че

ск
ие

 и
нд

ик
ат

ор
ы

Ур
ов

ен
ь 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ос

ти

1.
 Н

ав
ы

к 
пр

ое
кт

и-
ро

ва
ни

я 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и

1.
1.

 А
на

-
ли

з 
и 

 
об

ра
бо

тк
а 

ин
ф

ор
м

а-
ци

и

П
од

 р
ук

ов
од

ст
во

м
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 с
бо

р 
ин

ф
ор

м
ац

ии
, п

ро
во

ди
т 

об
ра

бо
тк

у 
и 

ан
ал

из
 и

нф
ор

м
а-

ци
и 

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

П
од

 р
ук

ов
од

ст
во

м
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 н
е 

то
ль

ко
 с

бо
р 

ин
ф

ор
м

ац
ии

, н
о 

и 
её

 о
бр

аб
от

ку
 и

 а
на

ли
з 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 с

бо
р 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 п
о 

уж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
Б

аз
ов

ы
й 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 п

о 
уж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 и

с-
по

ль
зо

ва
ни

ем
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
, н

е 
то

ль
ко

 с
бо

р 
ин

ф
ор

м
ац

ии
, н

о 
и 

её
 о

бр
а-

бо
тк

у 
и 

ан
ал

из
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ор
га

ни
зу

ет
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
й 

по
ис

к,
 о

пр
ед

ел
ив

 с
по

со
бы

 
по

ис
ка

 и
нф

ор
м

ац
ии

 и
 в

ид
ы

 и
ст

оч
ни

ко
в 

бе
з 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ал

го
ри

т-
м

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

пр
ед

ла
га

ет
 и

 и
сп

ол
ьз

уе
т 

ра
зл

ич
ны

е 
сп

ос
об

ы
 о

бр
аб

от
ки

, 
ан

ал
из

а 
и 

си
ст

ем
ат

из
ац

ии
 д

ан
ны

х 
бе

з 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

ри
тм

ов
-п

ам
я-

то
к 

и 
ин

ст
ру

кц
ий



112

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

ь
Кр

ит
ер

ий
П

ов
ед

ен
че

ск
ие

 и
нд

ик
ат

ор
ы

Ур
ов

ен
ь 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ос

ти

1.
2.

 Ф
ор

-
м

ул
ир

о-
ва

ни
е 

пр
об

ле
м

ы

Ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
пр

от
ив

ор
еч

ие
 п

од
 р

ук
ов

од
ст

во
м

 у
чи

те
ля

 с
 о

по
ро

й 
на

 с
и-

ст
ем

у 
на

во
дя

щ
их

 в
оп

ро
со

в
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
Ф

ор
м

ул
ир

уе
т 

пр
от

ив
ор

еч
ие

 и
 н

а 
ег

о 
ос

но
ва

ни
и 

пр
об

ле
м

у 
по

д 
ру

ко
во

д-
ст

во
м

 у
чи

те
ля

 с
 о

по
ро

й 
на

 с
ис

те
м

у 
на

во
дя

щ
их

 в
оп

ро
со

в

Ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
пр

от
ив

ор
еч

ие
 п

о 
уж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, 
в 

то
м

 ч
ис

ле
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

 р
ес

ур
са

 г
ру

пп
ы

Б
аз

ов
ы

й 

Ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
пр

от
ив

ор
еч

ие
 и

 н
а 

ег
о 

ос
но

ва
ни

и 
пр

об
ле

м
у 

по
 у

ж
е 

из
ве

ст
-

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
пр

от
ив

ор
еч

ие
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 а
лг

ор
ит

-
м

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
пр

от
ив

ор
еч

ие
 и

 н
а 

ег
о 

ос
но

ва
ни

и 
пр

об
ле

-
м

у 
бе

з 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

ри
тм

ов

1.
3.

 П
о-

ст
ан

ов
ка

 
це

ли
 

А
на

ли
зи

ру
ет

 п
ро

бл
ем

у 
дл

я 
ф

ор
м

ул
ир

ов
ки

 ц
ел

и 
по

 н
ав

од
ящ

им
 в

оп
ро

са
м

 
уч

ит
ел

я 
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
Ф

ор
м

ул
ир

уе
т 

це
ль

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 у
чи

те
ля

  
с 

оп
ор

ой
 н

а 
си

ст
ем

у 
на

во
дя

щ
их

 в
оп

ро
со

в

А
на

ли
зи

ру
ет

 п
ро

бл
ем

у 
дл

я 
ф

ор
м

ул
ир

ов
ки

 ц
ел

и,
 п

ри
м

ен
яя

 а
лг

ор
ит

м
- 

па
м

ят
ку

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
Б

аз
ов

ы
й 

Ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
це

ль
 п

о 
уж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

  
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1

9



113

А
на

ли
зи

ру
ет

 п
ро

бл
ем

у 
дл

я 
ф

ор
м

ул
ир

ов
ки

 ц
ел

и 
бе

з 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

-
ри

тм
ов

-п
ам

ят
ок

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
це

ль
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
бе

з 
ис

по
ль

-
зо

ва
ни

я 
ал

го
ри

тм
ов

-п
ам

ят
ок

 и
 и

нс
тр

ук
ци

й

1.
4.

 П
ро

-
ек

ти
ро

ва
-

ни
е 

пр
о-

ек
тн

ог
о 

пр
од

ук
та

О
пи

сы
ва

ет
 о

ж
ид

ае
м

ы
й 

пр
од

ук
т 

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 у
чи

те
ля

 с
 о

по
ро

й 
на

 
си

ст
ем

у 
на

во
дя

щ
их

 в
оп

ро
со

в
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
О

пи
сы

ва
ет

 н
е 

то
ль

ко
 о

ж
ид

ае
м

ы
й 

пр
од

ук
т,

 н
о 

и 
кр

ит
ер

ии
 е

го
 о

це
нк

и 
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в

О
пи

сы
ва

ет
 о

ж
ид

ае
м

ы
й 

пр
од

ук
т 

по
 у

ж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
,  

в 
то

м
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
Б

аз
ов

ы
й 

О
пи

сы
ва

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
ж

ид
ае

м
ы

й 
пр

од
ук

т,
 н

о 
и 

кр
ит

ер
ии

 е
го

 о
це

нк
и 

по
 

уж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

е-
су

рс
а 

гр
уп

пы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

оп
ис

ы
ва

ет
 о

ж
ид

ае
м

ы
й 

пр
од

ук
т 

бе
з 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ал

го
-

ри
тм

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

оп
ис

ы
ва

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
ж

ид
ае

м
ы

й 
пр

од
ук

т,
 н

о 
и 

кр
ит

ер
ии

 
ег

о 
оц

ен
ки

 б
ез

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 а

лг
ор

ит
м

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

1.
5.

 П
ла

-
ни

ро
ва

-
ни

е 
пр

о-
ек

тн
ой

 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и

П
о 

на
во

дя
щ

им
 в

оп
ро

са
м

 у
чи

те
ля

 о
пр

ед
ел

яе
т 

за
да

чи
, 

не
об

хо
ди

м
ы

е 
дл

я 
ре

ал
из

ац
ии

 ц
ел

и
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
П

ри
 п

ря
м

ом
 р

ук
ов

од
ст

ве
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

-
со

в 
ра

зр
аб

ат
ы

ва
ет

 п
ла

н 
де

йс
тв

ий
 и

 о
пр

ед
ел

яе
т 

во
зм

ож
ны

е 
ре

су
рс

ы
 

Ф
ор

м
ул

ир
уе

т 
за

да
чи

, с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 ц

ел
и 

пр
ое

кт
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 и

с-
по

ль
зо

ва
ни

ем
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
Б

аз
ов

ы
й 



114

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

ь
Кр

ит
ер

ий
П

ов
ед

ен
че

ск
ие

 и
нд

ик
ат

ор
ы

Ур
ов

ен
ь 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ос

ти

Р
аз

ра
ба

ты
ва

ет
 п

ла
н 

де
йс

тв
ий

 и
 о

пр
ед

ел
яе

т 
во

зм
ож

ны
е 

ре
су

рс
ы

 п
о 

уж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 

гр
уп

пы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

пл
ан

ир
уе

т 
за

да
чи

 д
ля

 р
еа

ли
за

ци
и 

це
ли

 
П

ов
ы

ш
ен

-
ны

й/
вы

со
ки

й 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о 
ра

зр
аб

ат
ы

ва
ет

 п
ла

н 
де

йс
тв

ий
 и

 о
пр

ед
ел

яе
т 

во
зм

ож
ны

е 
ре

су
рс

ы
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 а
лг

ор
ит

м
ов

-п
ам

ят
ок

 и
 и

нс
тр

ук
ци

й

2.
 Н

ав
ы

к 
ор

га
ни

- 
за

ци
и 

и 
ре

гу
ли

ро
-

ва
ни

я 
пр

ое
кт

-
но

й 
 

де
ят

ел
ь-

но
ст

и

2.
1.

 И
с-

по
ль

зо
- 

ва
ни

е 
 

ре
су

рс
-

ны
х 

во
з-

м
ож

но
-

ст
ей

Р
еа

ли
зу

ет
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

по
 п

ла
ну

 п
ри

 п
ря

м
ом

 р
ук

ов
од

ст
ве

 у
чи

те
ля

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

У
ча

ст
ву

ет
 в

 з
ап

ол
не

ни
и 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
м

ен
та

ци
и 

по
д 

ко
нт

ро
ле

м
 у

чи
те

-
ля Р

еа
ли

зу
ет

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 п
ла

ну
, п

о 
уж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

Б
аз

ов
ы

й 

Р
еа

ли
зу

ет
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

по
 п

ла
ну

, р
аз

ра
бо

та
нн

ом
у 

в 
гр

уп
пе

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
вы

по
лн

яя
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
пр

ое
кт

ны
е 

за
да

ни
я,

 и
 з

ап
ол

ня
ет

 п
ро

ек
тн

ую
 

до
ку

м
ен

та
ци

ю
 (

пр
ое

кт
ны

й 
дн

ев
ни

к,
 о

тч
ёт

)

Р
еа

ли
зу

ет
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ну

ю
 п

ро
ек

тн
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 с
од

ер
ж

ан
ию

 и
 

по
 в

ре
м

ен
и

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

Р
еа

ли
зу

ет
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ну

ю
 п

ро
ек

тн
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 с
од

ер
ж

ан
ию

 и
 

по
 в

ре
м

ен
и 

и 
го

то
ви

т 
пр

ое
кт

ну
ю

 д
ок

ум
ен

та
ци

ю
 п

о 
пр

од
ел

ан
но

й 
ра

бо
те

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1

9



115

2.
2.

 К
он

-
тр

ол
ь 

и 
ко

рр
ек

-
ци

я 
пр

о-
ек

тн
ой

  
де

ят
ел

ь-
но

ст
и

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 к

он
тр

ол
ь 

и 
ко

рр
ек

ти
ро

вк
у 

пл
ан

а 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

Н
аз

ы
ва

ет
 с

во
и 

ош
иб

ки
 в

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 о

тв
еч

ая
 н

а 
во

пр
ос

ы
 у

чи
те

ля
, о

су
-

щ
ес

тв
ля

ет
 к

ор
ре

кт
ир

ов
ку

 п
ла

на
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
по

д 
ру

ко
во

д-
ст

во
м

 у
чи

те
ля

 с
 о

по
ро

й 
на

 с
ис

те
м

у 
на

во
дя

щ
их

 в
оп

ро
со

в

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 к

он
тр

ол
ь 

пл
ан

а 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
о 

уж
е 

из
ве

ст
но

-
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы
Б

аз
ов

ы
й 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 н

е 
то

ль
ко

 к
он

тр
ол

ь,
 н

о 
и 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

у 
пл

ан
а 

пр
ое

кт
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 п

о 
уж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
ри

тм
у-

па
м

ят
ке

, 
в 

то
м

 ч
ис

ле
 с

 и
с-

по
ль

зо
ва

ни
ем

 р
ес

ур
са

 г
ру

пп
ы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 к
он

тр
ол

ь 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 б
ез

 и
с-

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

ри
тм

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

м
ож

ет
 п

ро
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 

и 
ск

ор
ре

кт
ир

ов
ат

ь 
пр

ое
кт

ну
ю

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 а
лг

ор
ит

м
ов

-п
ам

ят
ок

 и
 и

нс
тр

ук
ци

й

2.
3.

 О
це

н-
ка

 п
ро

-
ек

тн
ой

  
де

ят
ел

ь-
но

ст
и

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 о

це
нк

у 
пр

ое
кт

но
го

 п
ро

ду
кт

а 
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 у

чи
те

ля
  

с 
оп

ор
ой

 н
а 

си
ст

ем
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
це

нк
у 

пр
ое

кт
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 н
о 

и 
ре

ф
ле

кс
ию

 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
од

 р
ук

ов
од

ст
во

м
 у

чи
те

ля
 с

 о
по

ро
й 

на
 с

ис
те

м
у 

на
во

дя
щ

их
 в

оп
ро

со
в

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 о

це
нк

у 
пр

ое
кт

но
го

 п
ро

ду
кт

а 
по

 у
ж

е 
из

ве
ст

но
м

у 
ал

го
-

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

 р
ес

ур
са

 г
ру

пп
ы

Б
аз

ов
ы

й 



116

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

ь
Кр

ит
ер

ий
П

ов
ед

ен
че

ск
ие

 и
нд

ик
ат

ор
ы

Ур
ов

ен
ь 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ос

ти

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
це

нк
у 

пр
ое

кт
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 н
о 

и 
ре

ф
ле

кс
ию

 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
о 

уж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, 

в 
то

м
 

чи
сл

е 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 р

ес
ур

са
 г

ру
пп

ы

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 о

це
нк

у 
пр

ое
кт

но
го

 п
ро

ду
кт

а 
бе

з 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

ри
т-

м
ов

-п
ам

ят
ок

 и
 и

нс
тр

ук
ци

й
П

ов
ы

ш
ен

-
ны

й/
вы

со
ки

й 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
це

нк
у 

пр
ое

кт
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 н
о 

и 
ре

ф
ле

кс
ию

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

бе
з 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ал

го
ри

тм
ов

- 
па

м
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й

3.
 Н

ав
ы

к 
пр

им
ен

е-
ни

я 
пр

ед
-

м
ет

ны
х 

зн
ан

ий
 и

 
сп

ос
об

ов
 

де
ят

ел
ь-

но
ст

и 
в 

пр
ое

кт
е

3.
1.

 П
ре

д-
м

ет
но

е 
со

де
рж

а-
ни

е 
 

пр
ое

кт
а

С
ла

бо
 

вл
ад

ее
т 

пр
ед

м
ет

ны
м

 
со

де
рж

ан
ие

м
 

пр
ое

кт
а,

 
до

пу
ск

ае
т 

гр
уб

ы
е 

ош
иб

ки
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
С

ре
дн

е 
вл

ад
ее

т 
пр

ед
м

ет
ны

м
 с

од
ер

ж
ан

ие
м

 п
ро

ек
та

, д
оп

ус
ка

ет
 о

пр
ед

ел
ён

-
ны

е 
ош

иб
ки

С
во

бо
дн

о 
вл

ад
ее

т 
пр

ед
м

ет
ны

м
 с

од
ер

ж
ан

ие
м

 п
ро

ек
та

, 
но

 д
оп

ус
ка

ет
 н

е-
зн

ач
ит

ел
ьн

ы
е 

ош
иб

ки
Б

аз
ов

ы
й 

С
во

бо
дн

о 
бе

з 
ош

иб
ок

 в
ла

де
ет

 п
ре

дм
ет

ны
м

 с
од

ер
ж

ан
ие

м
 п

ро
ек

та
, н

о 
не

 
вы

хо
ди

т 
за

 р
ам

ки
 п

ре
дм

ет
но

й 
об

ла
ст

и

И
нт

ег
ри

ру
ет

 з
на

ни
я 

из
 р

аз
ны

х 
пр

ед
м

ет
ны

х 
об

ла
ст

ей
, н

е 
ог

ра
ни

чи
ва

ет
ся

 
пр

ед
м

ет
но

й 
об

ла
ст

ью
П

ов
ы

ш
ен

-
ны

й/
вы

со
ки

й 
С

по
со

бе
н 

в 
хо

де
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
со

зд
ат

ь 
но

вы
й 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ь-
ны

й 
пр

од
ук

т 
(н

ов
ы

е 
зн

ан
ия

)

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1

9



117

3.
2.

 И
с-

по
ль

зо
ва

-
ни

е 
им

е-
ю

щ
их

ся
 

сп
ос

об
ов

 
де

йс
тв

ий

О
пр

ед
ел

яе
т 

не
об

хо
ди

м
ы

е 
пр

ед
м

ет
ны

е 
сп

ос
об

ы
 д

ей
ст

ви
я 

пр
и 

пр
ям

ом
 р

у-
ко

во
дс

тв
е 

уч
ит

ел
я 

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 п

ре
дм

ет
ны

е 
сп

ос
об

ы
 д

ей
ст

ви
я 

пр
и 

пр
ям

ом
 р

ук
ов

од
ст

ве
 

уч
ит

ел
я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

оп
ре

де
ля

ет
 н

ео
бх

од
им

ы
е 

пр
ед

м
ет

ны
е 

сп
ос

об
ы

 д
ей

ст
ви

я 
из

 т
ех

, к
от

ор
ы

м
и 

вл
ад

ее
т 

Б
аз

ов
ы

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

м
ож

ет
 о

це
ни

ть
 и

 и
зм

ен
ит

ь 
пр

ед
м

ет
ны

е 
сп

ос
об

ы
 д

ей
-

ст
ви

я 
из

 т
ех

, к
от

ор
ы

м
и 

вл
ад

ее
т

М
ож

ет
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
не

об
хо

ди
м

ы
е 

сп
ос

об
ы

 д
ей

ст
ви

й,
 в

ы
хо

дя
 з

а 
пр

ед
ел

ы
 

пр
ед

м
ет

но
й 

об
ла

ст
и

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

Н
а 

ос
но

ве
 а

на
ли

за
 в

ы
би

ра
ет

 а
ль

те
рн

ат
ив

ны
е 

сп
ос

об
ы

 д
ей

ст
ви

я

4.
 Н

ав
ы

к 
ос

ущ
ес

т-
вл

ен
ия

 
ко

м
м

ун
и-

ка
ти

вн
ы

х 
де

йс
тв

ий
 

в 
пр

ое
кт

е

4.
1.

 О
рг

а-
ни

за
ци

я 
 

и 
пл

ан
и-

ро
ва

ни
е 

уч
еб

но
го

 
со

тр
уд

ни
-

че
ст

ва
 с

 
уч

ит
ел

ем
 

и 
св

ер
ст

-
ни

ка
м

и

В
ы

по
лн

яе
т 

ро
ль

 в
 г

ру
пп

е 
и 

об
яз

ан
но

ст
и,

 е
сл

и 
ем

у 
их

 п
ор

уч
ат

 (
па

сс
ив

-
ны

й 
ис

по
лн

ит
ел

ь)
М

ин
и-

м
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
О

ка
зы

ва
ет

 п
ом

ощ
ь 

и 
по

дд
ер

ж
ку

 д
ру

ги
м

, с
лу

ш
ае

т,
 н

е 
пе

ре
би

ва
я

П
ро

яв
ля

ет
 п

ос
то

ян
ну

ю
 и

 у
ст

ой
чи

ву
ю

 а
кт

ив
но

ст
ь 

в 
со

тр
уд

ни
че

ст
ве

 (
ак

-
ти

вн
ы

й 
ис

по
лн

ит
ел

ь)
Б

аз
ов

ы
й 

С
ог

ла
со

вы
ва

ет
 с

во
и 

де
йс

тв
ия

, д
ог

ов
ар

ив
ае

тс
я 

и 
пр

их
од

ит
 к

 о
бщ

ем
у 

ре
-

ш
ен

ию
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
 с

ит
уа

ци
и 

ст
ол

кн
ов

ен
ия

 и
нт

ер
ес

ов
, 

сп
ор

ит
 б

ез
 

аг
ре

сс
ии

О
пр

ед
ел

яе
т 

об
щ

ую
 ц

ел
ь,

 п
ут

и 
её

 с
ов

м
ес

тн
ог

о 
до

ст
иж

ен
ия

, р
ас

пр
ед

ел
яе

т 
ф

ун
кц

ии
 и

 р
ол

и 
в 

со
вм

ес
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

(л
ид

ер
)

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й



118

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

ь
Кр

ит
ер

ий
П

ов
ед

ен
че

ск
ие

 и
нд

ик
ат

ор
ы

Ур
ов

ен
ь 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ос

ти

К
он

ст
ру

кт
ив

но
 у

пр
ав

ля
ет

 р
аз

ре
ш

ен
ие

м
 к

он
ф

ли
кт

ов
 в

 г
ру

пп
ов

ой
 д

ея
-

те
ль

но
ст

и,
 м

ир
ит

 д
ру

ги
х 

4.
2.

 З
ащ

и-
та

 п
ро

ек
т-

но
го

 р
е-

зу
ль

та
та

П
ро

во
ди

т 
за

щ
ит

у 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 к

ри
те

ри
ям

и,
 р

аз
ра

бо
та

нн
ы

м
и 

по
д 

ру
-

ко
во

дс
тв

ом
 у

чи
те

ля
, о

бр
ащ

ая
сь

 к
 т

ек
ст

у,
 с

ос
та

вл
ен

но
м

у 
с 

по
м

ощ
ью

 у
чи

-
те

ля

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

П
ов

то
ря

ет
 н

уж
ны

й 
ф

ра
гм

ен
т 

св
ое

го
 в

ы
ст

уп
ле

ни
я 

в 
от

ве
т 

на
 в

оп
ро

сы

П
ро

во
ди

т 
за

щ
ит

у 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 к

ри
те

ри
ям

и,
 р

аз
ра

бо
та

нн
ы

м
и 

по
 у

ж
е 

из
ве

ст
но

м
у 

ал
го

ри
тм

у-
па

м
ят

ке
, о

бр
ащ

ая
сь

 к
 т

ек
ст

у,
 с

ос
та

вл
ен

но
м

у 
с 

по
-

м
ощ

ью
 г

ру
пп

ы

Б
аз

ов
ы

й 

В
 о

тв
ет

 н
а 

за
да

нн
ы

е 
во

пр
ос

ы
 д

аё
т 

об
ъя

сн
ен

ия
 и

ли
 д

оп
ол

ни
те

ль
ну

ю
 и

н-
ф

ор
м

ац
ию

П
ро

во
ди

т 
за

щ
ит

у 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 к

ри
те

ри
ям

и,
 р

аз
ра

бо
та

нн
ы

м
и 

бе
з 

ис
-

по
ль

зо
ва

ни
я 

ал
го

ри
тм

ов
-п

ам
ят

ок
 и

 и
нс

тр
ук

ци
й,

 о
бр

ащ
ая

сь
 к

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
но

 с
ос

та
вл

ен
но

м
 т

ек
ст

у

П
ов

ы
ш

ен
-

ны
й/

вы
со

ки
й 

П
ри

во
ди

т 
ра

зв
ёр

ну
ту

ю
 с

ил
ьн

ую
 а

рг
ум

ен
та

ци
ю

 п
ри

 о
тв

ет
ах

 н
а 

во
пр

ос
ы

, 
м

ож
ет

 з
ащ

ит
ит

ь 
св

ою
 п

оз
иц

ию

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1
9



119

Процедура использования карты-матрицы диагностики 
сформированности проектных действий обучающихся предпола-
гает структурированное наблюдение учителя за процессом реали-
зации проектного модуля.

Всю матрицу рекомендуем использовать для диагностики от-
дельных обучающихся, но применять карту-матрицу для наблю-
дения за всеми обучающимися на всех уроках в составе проектно-
го модуля или в проектной деятельности во внеурочное время не 
целесообразно, поскольку это трудоёмкий процесс. При этом 
можно пользоваться её отдельными разделами для фиксации ре-
зультатов наблюдения за отдельными проектными действиями 
всех обучающихся (например, формулирование проблемы, ана-
лиз и обработка информации, контроль и регулирование проект-
ной деятельности). Раздел «Способность коммуникативных дей-
ствий в проектной деятельности» может быть отдельно использо-
ван для диагностики проектных действий на любых занятиях при 
групповой форме работы учащихся. 

Оценивание результатов наблюдения предполагает отнесе-
ние поведенческих проявлений проектных действий к одной из 
трёх категорий:

— минимальный базовый уровень;
— базовый уровень;
— повышенный (высокий) уровень.
После заполнения матрицы педагог должен провести анализ 

результатов диагностики и сделать вывод: какие показатели ка-
ких компетентностей на каком уровне формируются.

Таким образом, результаты диагностики, зафиксированные в 
карте-матрице, позволяют делать более аргументированные вы-
воды об уровне сформированности проектной компетентности 
обучающихся и принимать более обоснованные решения об ис-
пользовании дифференцированных заданий. 

5.3. Оценка уровня сформированности 
проектной компетентности обучающихся  
8—9 классов

В соответствии с положениями Примерной основ-
ной образовательной программы основного общего образования 
защита итогового индивидуального проекта является основной 
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-
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зультатов. Требования к организации проектной деятельности, к 
содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 
проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-
ектной деятельности на данном этапе образования и в соответ-
ствии с особенностями образовательной организации. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмо-
трения экспертной комиссией презентации обучающегося, хода 
проектной деятельности, представленного продукта, краткой по-
яснительной записки и отзыва руководителя.

Для проведения экспертизы проектных работ обучающихся 
предварительно создают предметные (в том числе и по предмету 
«Технология») комиссии, в состав которых входят учителя, вы-
полняющие экспертную функцию. Руководство работой комис-
сий осуществляет заместитель директора, курирующий проект-
ную деятельность в школе.

На экспертизу перед защитой на конференции в предметные 
комиссии представляется краткая пояснительная записка.

Требования к оформлению текста пояснительной записки
1. Заглавие: название проекта, тип проекта, ФИО исполни-

теля проекта и его руководителя, дата и место создания проекта.
2. Обоснование актуальности выбранной темы.
3. Описание проблемной ситуации.
4. Формулировка проблемы.
5. Формулировка гипотезы (для исследовательских проек-

тов).
6. Формулировка цели проекта.
7. Описание проектного продукта либо (при исследователь-

ском проекте) проектного результата с критериями его измере-
ния.

8. План создания проектного продукта либо (при исследова-
тельском проекте) достижения проектного результата.

9. Заключение: вывод о том, достигнута ли автором цель про-
екта, получен ли запланированный результат с требуемыми ха-
рактеристиками, решена ли проблема. Если цель не достигнута, 
указываются причины. 

Кроме того, в предметные комиссии руководитель проекта 
сдаёт отзыв, содержащий краткую характеристику работы обуча-
ющегося в ходе выполнения проекта, которая отражает уровень 
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личной заинтересованности в выбранной теме проекта и обосно-
ванность её выбора; практическую и социальную значимость по-
лученных результатов; качество проектного продукта (результа-
та) с позиции предметного содержания; новизну подхода и (или) 
полученных решений; уровень самостоятельности в выполнении 
проекта.

Защита проекта проходит в форме публичного выступления 
и сопровождается мультимедийной презентацией.

Требования к мультимедийной презентации проекта
1. Содержание:
— титульный слайд: название проекта, тип проекта, ФИО. 

исполнителя проекта и его руководителя, дата и место создания 
проекта;

— обоснование актуальности выбранной темы;
— описание и анализ проблемной ситуации;
— формулировка противоречия и проблемы;
— обоснование и формулировка гипотезы (для исследова-

тельских проектов);
— формулировка цели проекта;
— описание планируемого проектного продукта либо (при 

исследовательском проекте) проектного результата с критериями 
его измерения;

— план создания проектного продукта либо (при исследова-
тельском проекте) достижения проектного результата с описани-
ем хода его реализации;

— аргументированный вывод об уровне достижения цели 
проекта, получении запланированного результата с требуемыми 
характеристиками, решении проблемы. Если цель не достигнута, 
указываются причины. 

2. Объём: не более 15 слайдов.
3. Оформление слайдов в соответствии с правилами оформ-

ления мультимедийных презентаций.
Требования к публичному выступлению
1. Свободное владение содержанием проекта и материалами 

презентации.
2. Убедительность в подаче материала.
3. Уверенность в ответах на вопросы, приведение развёрну-

той сильной аргументации.
4. Соблюдение норм русского языка и публичной речи.
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5. Соблюдение регламента (времени выступления).
6. Адекватное использование невербальных средств (интона-

ция, мимика, жесты).
7. Интерактивность выступления: контакт с аудиторией, ди-

алогичность.
Экспертиза качества индивидуального проекта осуществля-

ется с использованием карты экспертной оценки (табл. 20).
После заполнения экспертами предметной комиссии карт 

экспертной оценки проводится коллективное обсуждение и за-
полняется обобщённая карта экспертной оценки индивидуально-
го проекта. По результатам защиты комиссия определяет не толь-
ко качество выполненного индивидуального проекта и его защи-
ты, но и сформированность высокого уровня овладения 
обучающимися проектной деятельностью в целом (пункты 2—9 
карты экспертной оценки).

Сделать выводы об уровне сформированности проектной 
компетентности школьника можно исходя из следующей шкалы:

менее 8 баллов  — не достигнут высокий уровень проектной 
компетентности при защите индивидуального проекта;

9—16 баллов  — частично продемонстрирован высокий уро-
вень проектной компетентности при защите индивидуального 
проекта;

17—24 балла — достигнут высокий уровень проектной компе-
тентности при защите индивидуального проекта.

Эти результаты можно использовать для составления харак-
теристики учащегося, которая учитывается при фиксации итого-
вой оценки выпускника по междисциплинарным программам.  
(К таким программам относится Программа развития универ-
сальных учебных действий, включающая формирование компе-
тенций обучающихся в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской  
и проектной деятельности.)

В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результа-
тов; именно в эту часть можно внести оценку результатов выпол-
нения индивидуального итогового проекта;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивиду-
альной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования с учётом выявленных проблем и отмеченных обра-
зовательных достижений. 
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Часть 2 

Практика реализации 
проектных модулей на уроках 
технологии в 5—7 классах

 Проектный модуль «Здоровое питание»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
минимальный базовый

Класс: 5.
Количество учебных часов: 8.
Раздел учебной программы: «Кулинария».
Тип проекта: информационный.
Предметное содержание модуля
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизне-
деятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, ми-
неральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пи-
щевых продуктах. Пищевые отравления, правила, позволяющие 
их избежать. Режим питания. Составление рекомендаций по режи-
му питания и дневному рациону на основе пищевой пирамиды.

Проблемная ситуация. По данным мировой статистики, чис-
ло детей с избыточным весом с каждым годом увеличивается на 
400  000. При анализе результатов опроса обучающихся «Что я 
знаю о правильном питании?», проведённого в школе, выясни-
лось, что две трети опрошенных не осведомлены о правилах и ги-
гиене питания, подавляющее большинство их не соблюдает. Кро-
ме того, большинство ребят не знает о полезных и вредных свой-
ствах некоторых продуктов. Отсутствие этой информации, 
нерациональный режим и дневной рацион питания могут влиять 
на увеличение веса. 

Проблема проекта. Отсутствие у школьников доступной ин-
формации о здоровом питании не позволяет им сформировать 
рациональный режим и дневной рацион здорового питания. 

Цель проекта. Изготовить плакаты о здоровом питании, что-
бы проинформировать обучающихся нашей школы. 

Проектный продукт. Плакаты о здоровом питании.
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Задания к проектному модулю,  
формирующие при помощи учителя  
проектные действия на минимальном базовом уровне  
(с опорой на систему наводящих вопросов, инструкций)

Этап образовательной деятельности: 5 класс (первый мо-
дуль) — разработка алгоритмов выполнения проектных действий 
и цикла проектной деятельности в целом. 

Задание «Формулирование проблемы»

Этап проектной деятельности: проблематизация.
Проектное действие: формулирование проблемы.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм формулирования 

проблемы, сформулировать проблему в данном проекте.
Учебная дисциплина: технология. 
Форма выполнения задания: весь класс.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта.
Описание задания
1. Рассмотрите иллюстрацию, ознакомьтесь с данными стати-

стики и опроса.

По данным статистики, число детей, заболевших ожирением, 
с каждым годом увеличивается на 400 000.
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Результаты опроса «Что я знаю о правильном питании?».

Опишите в тетради проекта существующее в данный момент 
(фактическое) состояние ситуации. (Например. Дети обычно лю-
бят есть вкусные, но неполезные продукты, питаются часто 
(или редко), съедают много и от этого полнеют, т.  е. не знают 
правил здорового питания и не соблюдают их.

Определите, что хотелось бы предпринять в данной ситуа-
ции? (Например. Хотелось бы, чтобы у детей была информация о 
здоровом питании (продуктах, режиме питания) и чтобы они 
были здоровы.)

Сравните желаемое и фактическое состояния, выявите, в чём 
они не совпадают, т. е. определите противоречие. 

Ознакомьтесь с определением (вывести слайд мультимедий-
ной презентации) понятия «противоречие».

Противоречие  — такое положение, при котором либо один 
факт окружающей действительности исключает другой, либо  
наблюдается несоответствие фактического состояния окружаю-
щей действительности желаемому (необходимому). (Противо-
речие. Мы хотим соблюдать рациональный режим и дневной ра-
цион здорового питания, но у нас нет информации (напомина-
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ния) о здоровом питании, которая всегда могла бы быть перед 
глазами.) 

Скажите, отсутствие какого фактора определяет наличие 
противоречия в данной ситуации. (Фактор — наличие в здании 
школы доступной всем школьникам информации о здоровом пита-
нии.)

Ознакомьтесь с определением понятия «проблема» (вывести 
слайд мультимедийной презентации) .

Проблема  — зафиксированное отсутствие (недостаток) че-
го-либо (какого-либо фактора), расхождение между фактами, 
приводящие к возникновению проблемной ситуации.

Сформулируйте проблему как отсутствие (недостаток) 
 выявленного фактора, приводящее к наличию противоречия. 
Используйте слова-подсказки «у нас отсутствует… поэтому…» 
или «ребята недостаточно… поэтому…». (Проблема. Отсутствие 
у школьников доступной информации о здоровом питании не по-
зволяет им составить рациональный режим и дневной рацион пи-
тания.)

Запишите сформулированную проблему в тетрадь проекта.
2. Ознакомьтесь с алгоритмом.

Ознакомиться 

Алгоритм анализа ситуации 
и формулирования проблемы

с ситуацией (прочитать текст, рассмотреть 
иллюстрацию или фрагмент окружающей действитель-
ности). 

Вычленить, зафиксировать письменно или устно наибо-
лее существенные элементы ситуации.

Определить фактическое (существующее на данный мо-
мент), не устраивающее нас по каким-либо признакам, 
особенностям, характеристикам состояние элементов 
ситуации.

Определить желаемое или требуемое состояние эле-
ментов ситуации (то, как хотелось бы, чтобы было в дан-
ной ситуации).

1.

2.

3.

4.
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Сравнить желаемое и фактическое состояния элементов 
ситуации  — выявить и сформулировать противоречие 
как различие (несоответствие) между реальным и жела-
емым состояниями конкретного элемента данной ситуа-
ции.

Определить, отсутствие какого фактора определяет на-
личие противоречия в данной ситуации.

Сформулировать (зафиксировать) проблему как отсут-
ствие (недостаток) выявленного фактора, приводящее 
к наличию противоречия.

5.

6.

7.

Вспомните, совершали ли мы эти шаги при разборе ситуации, 
предложенной на картинках.

Что мы получили в результате выполнения этих шагов? 
(Сформулировали проблему.) 

Задание «Формулирование цели 
и определение проектного продукта»

Этап проектной деятельности: целеполагание.
Проектное действие: формулирование цели и определение 

проектного продукта.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм формулирова-

ния цели и определения проектного продукта, сформулиро-
вать цель работы и определить проектный продукт в данном про-
екте.

Форма выполнения задания: весь класс.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Пользуясь тетрадью проекта, назовите сформулирован-

ную проблему. (Отсутствие у школьников доступной информа-
ции о здоровом питании не позволяет им составить рациональ-
ный режим и дневной рацион здорового питания.)

Что поможет нам решить проблему? Какой предмет, объект 
способны донести информацию о здоровом питании? (Брошюры, 
памятки, плакаты.)
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Какой из указанных объектов будет наиболее доступен всем 
учащимся в здании школы в качестве источника информации? 
(Плакат о здоровом питании.)

Ознакомьтесь с определением понятия «плакат» (показать на 
слайде или доске).

Плакат — броское, как правило крупноформатное, изобра-
жение, сопровождающееся кратким текстом, сделанное в агита-
ционных, рекламных, информационных или учебных целях.

Зафиксируйте в проектной тетради формулировку проект-
ного продукта.

Какие действия по получению продукта мы можем предпри-
нять? Что мы можем сделать, чтобы у нас появились плакаты? 
(Купить, изготовить самостоятельно.) 

Какие из указанных выше действий мы можем осуществить 
без привлечения дополнительных ресурсов? (Изготовить само-
стоятельно.)

Сформулируем цель проекта.
Ознакомить с определением понятия «цель» (показать на 

слайде или доске).
Цель — сформулированный способ решения проблемы, ответ 

на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы решить проблему?»
При формулировке этого понятия можно использовать 

слова-подсказки: «разработать», «создать», «изготовить», «сде-
лать».

(Цель. Изготовить плакаты о здоровом питании, чтобы про-
информировать обучающихся нашей школы.)

Зафиксируйте сформулированную цель в тетради проекта.
2. Внимательно прочитайте алгоритм и вспомните, соверша-

ли ли мы эти шаги при обсуждении проблемы.

Воспроизвести 

Алгоритм формулирования цели 
и определения проектного продукта

сформулированную проблему как отсут-
ствие или недостаток чего-либо, расхождение между 
фактами, приводящие к возникновению проблемной 
ситуации.

1.
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Определить возможные варианты конечного результата 
(продукта), решающие проблему.

Выбрать из вариантов и сформулировать конечный ре-
зультат (продукт). 

Выявить возможные действия по достижению результа-
та (получению продукта).

Выбрать конкретное действие, которое приведёт к ко-
нечному результату.

Зафиксировать формулировку цели как способа реше-
ния проблемы, ответив на вопрос: «Что нужно сделать, 
чтобы решить проблему?»

2.

3.

4.

5.

6.

Задание «Критерии оценки проектного продукта»

Этап проектной деятельности: моделирование.
Проектное действие: формирование умения формулировать 

критерии оценки проектного продукта.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм формулирования 

критериев оценки проектного продукта, сформулировать крите-
рии оценки ожидаемого проектного продукта.

Форма выполнения задания: весь класс.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Что нам предстоит сделать, когда работа будут завершена? 

(Оценить результат нашей работы, продукт проекта.)
Как мы сможем по окончании проекта оценить, что получили 

именно тот проектный продукт, который запланировали? (Срав-
нить результат по каким-то показателям, признакам, которые 
мы заранее определили.)

Ознакомить с определением понятия «признак» (показать на 
слайде или доске).

Признак  — та сторона в предмете или явлении, по которой 
его можно узнать, определить или описать, которая служит его 
приметой, знаком.
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Найдите в тетради проекта описание проектного продукта. 
Перечислите все возможные признаки плаката о здоровом пита-
нии. (Например. Содержательность (наличие информации по 
теме проекта), краткость, конкретность, достоверность, по-
нятность текста, возможность практического использования со-
ветов, рекомендаций, изображений (фотографии, картинки), 
цветной, красивый, большой.)

Подумайте, все ли признаки нам могут пригодиться для 
оценки проектного продукта. (Нет, не все, например такой при-
знак, как «красивый», измерить трудно, так как понятие о кра-
соте у всех разное. И т. п.)

Признаки, по которым мы можем дать оценку чему-либо, на-
зывают критериями.

Выберите из перечня признаков те, с помощью которых мы  
в конце проекта сможем оценить проектный продукт «плакат»,  
и которые будут являться критериями оценки. (Содержатель-
ность (наличие информации по теме проекта), конкретность, 
достоверность, понятность текста, возможность практического 
использования, применения советов, рекомендаций, содержит 
изображения (фотографии, рисунки), выполнены в цвете.)

Зафиксируйте полученный список в тетради проекта.
Каждый критерий может быть представлен полностью (на-

пример, вся информация сообщает нам о здоровом питании), 
представлен частично (только часть информации о здоровом пи-
тании) или не представлен совсем (информация на плакате не 
относится к теме здорового питания).

Наличие в продукте того или иного критерия называется сте-
пенью проявления критерия (соответствует полностью, соответ-
ствует частично, не соответствует). Кроме того, каждой степени 
проявления критерия можно начислить определённое количе-
ство баллов: соответствует полностью, соответствует частично, 
не соответствует (например, соответствует полностью — 2 бал-
ла, соответствует частично  — 1 балл, не соответствует  — 
0 баллов).

Для удобства использования в проекте все критерии и сте-
пень их проявления в баллах можно занести в таблицу. Зафикси-
руйте её в своих тетрадях проекта.
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Критерии и степень их проявления

Критерий

Степень проявления, баллы

полная — 2 частич -
ная — 1

отсутст-
вие— 0  

Содержательность (наличие 
информации по теме проекта)

Конкретность

Достоверность

Понятность текста

Возможность практического 
применения

Содержит изображения 
(фотографии, рисунки и т. п.)

Выполнен в цвете

2. Внимательно прочитайте алгоритм разработки критериев 
проектного продукта. Вспомните, какие шаги вы совершали.

Определить 

Алгоритм разработки критериев 
проектного продукта

проектный продукт, для оценки которого 
будут составлены критерии.

Перечислить все возможные признаки проектного про-
дукта. 

Отобрать из этого списка те признаки, которые будут 
являться критериями для оценки данного проектного 
продукта.

Зафиксировать полученный список.

Определить степень проявления критерия (соответству-
ет полностью, соответствует частично, не соответствует) 
и количество баллов, соответствующих степени прояв-
ления по каждому критерию.

1.

2.

3.

4.

5.
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Задание «Составление плана»

Этап проектной деятельности: планирование.
Проектное действие: формирование умения составлять план 

предстоящей деятельности.
Цель: определить и зафиксировать алгоритм составления 

плана, разработать план деятельности в проекте.
Форма выполнения задания: весь класс.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Представить слайд с фрагментами текста.
1) Найти информацию о…
2) Проанализировать информацию…
3) Выбрать…
4) Распределить роли…
5) Создать…
6) Оценить…
Как можно назвать такой текст? (Это действия, выстроен-

ные в определённом порядке, чтобы что-то сделать, чтобы что-
то получилось.)

Как в целом можно назвать такие действия? (Прядок, план.)
Ознакомить с определением понятия «план» (показать на 

слайде или доске).
План — порядок действий, составленный заранее для дости-

жения какой-либо цели. 
Любая деятельность (написание сочинения, приготовление 

кулинарного блюда, экскурсия, решение математического урав-
нения, доказательство теоремы, выращивание растения) приве-
дёт к более качественному результату, если будет составлен чёт-
кий и понятный план.

Что следует сделать в начале составления плана? (Опреде-
лить действия, шаги, которые нужно совершить, чтобы достичь 
цели, записать их по порядку.)

Почему, по-вашему, следует записать все действия? (Чтобы 
не забыть и при необходимости обратиться к перечню действий, 
дать возможность пользоваться им другим людям, контролиро-
вать свою деятельность.)

Какие ресурсы нам могут потребоваться для выполнения 
конкретного действия? (Люди, материалы, информация.)
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(Средства, которые мы собираемся использовать для выпол-
нения действий, называются ресурсами.)

Показать и прокомментировать слайд с видами ресурсов:
— людские (ответственные за выполнение действия);
— временны́е (сроки исполнения действия);
— информационные (информация, содержание разработки);
— материальные (материалы, инструменты, оборудование, 

вещи).
Каким образом можно зафиксировать наши действия и ре-

сурсы, чтобы было удобно ими пользоваться при реализации дея-
тельности? (Представить в виде схемы, таблицы и т. п.)

Зафиксируйте в тетрадях проекта формат плана деятельно-
сти.

Действие

Ресурсы

Результат
Срок Ответственные 

за действие
Другие  

ресурсы

Как вы думаете, почему важно указать срок? (Чтобы контро-
лировать свою деятельность по времени и закончить работу в 
срок.)

Почему важно указать ответственных за каждое действие? 
(Чтобы знать, кто что будет делать и за что отвечать.)

Важно ли нам определить, каким результатом заканчивается 
каждое действие? Почему это важно? (Мы будем знать, с чего на-
чинать следующее действие. Возможно, его нужно будет изме-
нить, если предыдущий результат нас не устроит.)

2. Разделитесь на три группы и получите задание.
Задание для групп
Заполнить план по образцу в виде таблицы. По окончании за-

полнения плана в группах будет проводиться обсуждение и фор-
мирование единого плана проекта.
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Вариант заполнения плана

Действие

Ресурсы

Результат
Срок Ответственные Другие 

ресурсы

1. Разработать 
макеты плаката

5-й урок 
(1-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Макеты 
плакатов

2. Собрать, обра-
ботать и проана-
лизировать  
информацию  
по теме проекта

5-й урок 
(1-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Текст  
плаката

3. Подобрать  
иллюстрации  
к теме плаката

5-й урок 
(1-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Иллю-
страции
(фото-
графии, 
рисунки)

4. Отобрать не-
обходимое коли-
чество материа-
лов в соответ-
ствии с макетом 
плаката 

5-й урок 
(2-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Объём не-
обходимо-
го матери-
ала

5. Подготовить 
выбранные мате-
риалы (вырезать, 
раскрасить 
и т. д.)

5-й урок 
(2-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Готовые 
для сбор-
ки матери-
алы

6. Собрать все 
подготовленные 
материалы  
на плакате

6-й урок 
(1-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Подготов-
ленный 
плакат

7. Подготовиться 
к презентации 
плакатов

6-й урок 
(2-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Публич- 
ное выступ-
ление при 
защите 
плаката
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Действие

Ресурсы

Результат
Срок Ответственные Другие 

ресурсы

8. Презентовать 
плакаты

7-й урок 
(1-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3
(в группах — 
распределе-
ние участни-
ков)

Презента-
ция плака-
та.
Оценка 
публично-
го выступ-
ления

9. Оценить 
плакаты

7-й урок 
(2-я по-
ловина)

Группы 1, 2, 3 Оценка 
плаката

3. Внимательно прочитайте алгоритм составления плана. 
Вспомните, какие шаги вы совершали.

Определить 

Алгоритм составления плана

действия, которые нужно совершить, чтобы 
достичь цели.

Последовательно записать эти действия в таблицу.

Указать срок, который необходим, чтобы каждое дей-
ствие было завершено.

Назначить ответственных за каждое действие и записать 
их имена или номер (название) группы в таблицу (если 
деятельность коллективная).

Определить перечень остальных ресурсов (материаль-
ных, информационных и  т.  д.), необходимых для осу-
ществления данного действия.

Определить результат каждого действия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Окончание табл.
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Задание «Работа с информацией»

Этап проектной деятельности: реализация.
Проектное действие:  формирование умения собирать, обра-

батывать, анализировать и интерпретировать информацию.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм работы с инфор-

мацией.
Форма выполнения задания: весь класс, в группах.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Для выполнения нашего проекта необходимо собрать ин-

формацию. Для чего мы это делаем? (Для формирования содер-
жания плакатов о здоровом питании.)

Где, в каких источниках мы будем искать информацию? 
(Учебник, Интернет, материалы учителя.)

Задание для каждой группы
1) Собирать информацию из кейсов на одну из тем, связан-

ных со здоровым питанием. Источники: Интернет, учебник.
1-я группа — «Вкусные, но вредные продукты», «10 продук-

тов для ума, необходимых школьнику».
2-я группа — «Самые полезные овощи», «Фрукты — полез-

ные продукты».
3-я группа — «Правила питания», «Гигиена питания».
2) Проанализировать собранную информацию: определить 

главное и существенное, выделить смысловые части, выявить 
причинно-следственные связи.

3) Сформулировать выводы на основе проведённого анализа 
информации.

4) Зафиксировать собранную информацию (тексты, изобра-
жения и т. п.).

2. Внимательно прочитайте алгоритм работы с информаци-
ей. Вспомните, какие шаги вы совершали.ей. Вспомните, какие шаги вы совершали.

Сформулировать 

Алгоритм составления плана

цель работы с информацией (для 
чего?).

Определить источники информации (где?).

1.

2.
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Определить методы сбора информации (как?). 

Осуществить поиск и сбор информации.

Проанализировать информацию — определить главное 
и существенное, выделить смысловые части, выявить 
причинно-следственные связи.

Интерпретировать информацию  — сформулировать 
выводы на основе проведённого анализа.

3.3.

3.4.

5.

6.

Задание «Подготовка и проведение презентации 
проектного продукта»

Этап проектной деятельности: реализация (социализация).
Проектное действие: формирование умения выполнять под-

готовку и защиту (презентацию) проектного продукта.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм подготовки и про-

ведения презентации проектного продукта.
Форма выполнения задания: весь класс, в группах.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Какие материалы для описания проектного продукта вы 

собирали? (Каждая группа подбирала материал согласно своей 
цели работы: 1-я группа  — список наиболее часто употребляе-
мых вкусных сладких продуктов, информация о том, чем и в каких 
количествах они опасны; 2-я группа — перечень самых полезных 
фруктов, информация о том, чем они полезны, как их правильно 
употреблять в пищу; 3-я группа — определение понятия «гигиена 
питания», её составляющие, правила питания школьников в зави-
симости от их возраста.)

Какую форму представления (презентации) информации по 
своей теме вы выберете? (Устное выступление и демонстрация 
плакатов.)

Какой вид будут иметь демонстрационные материалы для 
представления проектных продуктов? (Готовые оформленные 
плакаты в бумажном виде.)

Как вы думаете, имеет ли значение качество выступления? 
(Имеет.)
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Что необходимо сделать, чтобы выступление было убеди-
тельным и мы могли его оценить? (Разработать критерии оцен-
ки публичного выступления.)

Задание каждой группе: предложите варианты критериев 
оценки.

Проведение общего обсуждения, формирование общего пе-
речня критериев. (Например, полнота и ясность представления 
материала, умение отвечать на вопросы по излагаемому матери-
алу, выразительность речи, соблюдение регламента выступления.)

Задание для групп
1) Подготовить устное выступление для защиты проектного 

продукта, используя памятку «Готовимся к защите»:
1. Тема нашего проекта.
2. Цель нашего проекта.
3. Продукт нашего проекта.
4. Мы представляем продукт нашего проекта.
5. Наш продукт можно использовать… (продвижение проек-

та).
2) Провести презентацию проектного продукта, ответить на 

вопросы.
3) Оценить проведённую презентацию (самооценка, взаимо-

оценка) в соответствии с критериями (вывести на слайд крите-
рии оценки презентации).

Оценка публичного выступления

Критерий
Степень проявления, баллы

0 1 2

Полнота представления материала

Ясность представленного материала

Умение отвечать на вопросы

Выразительность речи

ВСЕГО

2. Внимательно прочитайте алгоритм подготовки и проведе-
ния презентации проектного продукта. Вспомните, какие шаги 
мы совершали при выполнении упражнения.



150

Сформировать 

Алгоритм подготовки и проведения презентации 
проектного продукта

содержание для представления проект-
ного продукта.

Выбрать формы презентации в соответствии с предмет-
ным содержанием и видом проектного продукта.

Подготовить демонстрационные материалы.

Разработать критерии публичного выступления.

Подготовить устное выступление для защиты проектно-
го продукта: комментарии, аргументация позиции.

Провести презентацию: представить проектный про-
дукт, ответить на вопросы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Задание «Оценка проектного продукта»

Этап проектной деятельности: оценка.
Проектное действие: формирование умения оценивать про-

ектный продукт.
Цель: составить и зафиксировать алгоритм оценки проектно-

го продукта, оценить проектные продукты.
Форма выполнения задания: весь класс, по группам.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1.  Как определить, тот ли проектный продукт, который был 

запланирован, мы создали? (Посмотреть, оценить, соответ-
ствует ли он разработанным критериям.)

Как определить, обладает ли проектный продукт запланиро-
ванными качествами? (Оценить его по критериям, которые мы 
разработали, когда создавали образ продукта, и сделать вывод 
о наличии этих качеств.)

Мы сейчас говорим о действиях по оцениванию нашего про-
ектного продукта. (Вывести слайд с определением понятия «оцен-
ка».)
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Оценка — мнение, суждение кого-либо, высказанное о каче-
ствах чего-либо.

Произвести оценку  — установить соответствие чего-либо 
определённым требованиям, критериям.

Задание для групп
1) Провести сравнение представленного проектного продук-

та с запланированным проектным продуктом, используя разрабо-
танные критерии.

2) Зафиксировать полученные результаты в проектной доку-
ментации: заполнить таблицу оценки, подсчитать баллы.

3) Сформулировать и представить мнение группы по резуль-
татам оценки. (Например, продукт 2-й группы  — плакат …  — 
полностью соответствует запланированным критериям. Про-
дукты 1-й и 3-й групп соответствуют частично, так как…)

2. Ознакомьтесь с предложенным алгоритмом, вспомните, 
совершали ли мы эти шаги в нашей работе.

Ознакомиться

Алгоритм оценки проектного продукта

 с представленным (созданным) проект-
ным продуктом.

Провести сравнение характеристик созданного проект-
ного продукта с характеристиками запланированного 
проектного продукта по заранее сформулированным 
критериям. 

Зафиксировать полученные результаты сравнения (в ко-
личественном виде).

Сформулировать вывод о соответствии (несоответ-
ствии) созданного проектного продукта запланирован-
ному проектному продукту.

1.

2.

3.

4.

Задание «Рефлексия проектной деятельности»

Этап проектной деятельности: рефлексия.
Проектное действие: формирование умения проводить реф-

лексию проектной деятельности (анализировать проектную дея-
тельность).
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Цель: составить и зафиксировать алгоритм осуществления 
рефлексии проектной деятельности, провести рефлексию дея-
тельности в данном проекте.

Форма выполнения задания: весь класс, в группах.
Средства: слайды мультимедийной презентации, тетрадь про-

екта, раздаточные листы с алгоритмом.
Описание задания
1. Мы закончили проект. Оценили результат проекта — про-

ектные продукты. Что ещё может быть результатом проекта? На-
учились ли вы чему-то новому, работая над проектом? (Научи-
лись выявлять проблему, формулировать цель, разрабатывать 
ожидаемый проектный продукт и критерии его измерения, план 
деятельности в проекте, создавать проектный продукт, взаимо-
действовать между собой, оценивать результаты проекта.)

Всё то, чему мы научились, тоже является результатом про-
екта. Можем ли мы измерить наши умения и навыки проектной 
деятельности? Что нам для этого необходимо? (Можем, если 
сформулируем критерии, по которым можно будет определить, 
есть у нас эти умения и навыки.)

То, что мы сейчас делаем и будем продолжать делать, называ-
ется рефлексией (Вывести слайд с определением понятия «реф-
лексия»).

Рефлексия — это самоанализ деятельности и её результатов.
Учащиеся работают в группах. Каждый ученик получает та-

блицу для осуществления рефлексии деятельности в проекте 
(первая графа с проектными действиями не заполнена) и набор 
отдельных листков (стикеров), на каждом из которых записаны 
по-одному все проектные действия.

Задания для групп
1) Вспомнить последовательность проектных действий, кото-

рые мы осуществляли в проекте «Здоровое питание».
2) Обсудить и разложить в нужной последовательности лист-

ки с названиями проектных действий, указанных в первой графе 
своих таблиц.

3) Представить результаты классу, обсудить их. 
4) Прикрепить листки с названиями проектных действий в 

свои таблицы (или записать их). 
5) Осуществить рефлекцию своей деятельности — поставить 

в таблице напротив каждого проектного действия соответствую-
щее количество баллов.
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Вместо листков текст с перечислением проектных действий 
можно представить в виде слайда презентации или на смарт-до-
ске (в виде таблицы). 

Рефлексия проектной деятельности

Действие

Выполнение действия

Я знаю, как 
выполнять 
действие,  

но выполнить его 
могу только  
с чьей-либо 
помощью —  

1 балл

Я знаю, как 
выполнять 
действие,  

и выполняю его 
на практике, 

хотя мне 
нелегко —  

2 балла

Я знаю, как 
выполнять 
действие,  

и выполняю его 
на практике 
легко, без 

затруднений —  
3 балла

Выявление  
и формулирование 
проблемы

Формулирование 
цели

Определение  
ожидаемого про-
ектного продукта

Определение кри-
териев оценки про-
ектного продукта

Планирование дей-
ствий по разработ-
ке проектного про-
дукта

Реализация плана 
деятельности

Корректировка  
плана

Подготовка к пре-
зентации проектно-
го продукта 

Оценивание про-
ектного продукта 
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2.  Внимательно прочитайте алгоритм осуществления реф-
лексии проектной деятельности. Вспомните, какие шаги мы со-
вершали при выполнении последнего задания.

Вспомнить 

Алгоритм осуществления рефлексии 
проектной деятельности

все этапы проектной деятельности. 

Оценить по определённым критериям проектную дея-
тельность.

Зафиксировать полученные результаты оценки в про-
ектной документации: заполнить таблицу оценки, под-
считать баллы.

Сформулировать вывод об успешности проектной дея-
тельности.

1.

2.

3.

4.

Пример проектного продукта «Плакат о здоровом питании»

 Проектный модуль «Лоскутное шитьё»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
базовый

Класс: 5.
Количество учебных часов: 10.
Разделы учебной программы: «Художественные ремёсла» 

(тема «Лоскутное шитьё») — 4 часа; 
«Технологии творческой и опытнической деятельности»  — 

6 часов. 
Тип проекта: прикладной.
Предметное содержание модуля
• Раздел «Художественные ремёсла» (тема «Лоскутное 

шитьё»)
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями со-
временной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «шах-
матка», «изба», «колодец», «очаг». Материалы для лоскутного 
шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плот-
ного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между со бой). Технология соединения ло-
скутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов ло-
скутного изделия. 

• Раздел «Технологии творческой и опытнической деятель-
ности»

Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-
альных и коллективных творческих проектах. Этапы выполнения 
проекта.

Проблемная ситуация. Кухня  — место притяжения всей се-
мьи, одновременно это и место повышенной опасности. Нередко 
второпях на кухне можно взяться голой рукой за раскалённую 
сковороду, кастрюлю или другую кухонную утварь, в результате 
получить ожог. Именно термические ожоги — самые частые при-
чины бытовых кухонных травм. Скоро у нас начнутся занятия по 
кулинарии, мы будем готовить вкусные блюда, но на нашей кух-
не, к сожалению, нет прихваток, чтобы брать в руки горячую ка-
стрюлю или раскалённую сковороду.

2.
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 Проектный модуль «Лоскутное шитьё»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
базовый

Класс: 5.
Количество учебных часов: 10.
Разделы учебной программы: «Художественные ремёсла» 

(тема «Лоскутное шитьё») — 4 часа; 
«Технологии творческой и опытнической деятельности»  —  

6 часов. 
Тип проекта: прикладной.
Предметное содержание модуля
• Раздел «Художественные ремёсла» (тема «Лоскутное 

шитьё»)
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями со-
временной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «шах-
матка», «изба», «колодец», «очаг». Материалы для лоскутного 
шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плот-
ного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между со бой). Технология соединения ло-
скутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов ло-
скутного изделия. 

• Раздел «Технологии творческой и опытнической деятель-
ности»

Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-
альных и коллективных творческих проектах. Этапы выполнения 
проекта.

Проблемная ситуация. Кухня  — место притяжения всей се-
мьи, одновременно это и место повышенной опасности. Нередко 
второпях на кухне можно взяться голой рукой за раскалённую 
сковороду, кастрюлю или другую кухонную утварь, в результате 
получить ожог. Именно термические ожоги — самые частые при-
чины бытовых кухонных травм. Скоро у нас начнутся занятия по 
кулинарии, мы будем готовить вкусные блюда, но на нашей кух-
не, к сожалению, нет прихваток, чтобы брать в руки горячую ка-
стрюлю или раскалённую сковороду.

2.
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Проблема проекта. Отсутствие каких-либо приспособлений, 
с помощью которых можно взять в руки горячую кастрюлю или 
раскалённую сковороду, не позволяет безопасно работать на уро-
ках кулинарии.

Цель проекта. Изготовить прихватку из ткани для безопас-
ной работы на кухне.

Проектный продукт. Прихватка для безопасной работы на 
кухне.

Задание 1. Актуализация предметных знаний  
и проектных умений

Цель: актуализировать знания и умения, которые будут необ-
ходимы при реализации проекта.

Задание 1.1

Инструкция для учеников
Установите соответствие между термином и его определени-

ем (буква — цифра).

Термин Определение термина

1 Сметать А Прикрепить фурнитуру, отделку на изде-
лии стежками постоянного назначения

2 Обтачать Б Временно соединить две или несколько де-
талей, примерно равных по величине, по 
намеченным линиям

3 Приутю-
жить

В Соединить две детали машинной строчкой

4 Заметать Г Закрепить подогнутый край детали или из-
делия строчкой

5 Простро-
чить

Д Зафиксировать ткань, разложенную по обе 
стороны от шва стачивания

6 Заутюжить Е Уменьшить толщину шва, сгиба, складок 
или края детали

7 Стачать Ж Временно соединить подогнутые края дета-
ли
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Термин Определение термина

8 Пришить З Соединить две детали по краю и вывернуть

9 Застрочить К Проложить отделочную строчку

10 Разутю-
жить

Л Зафиксировать ткань, заложенную в одну 
сторону от шва

Ответ: А — 8; Б — 1; В — 7; Г — 9; Д — 10; Е — 3; Ж — 4; З — 2; 
К — 5; Л — 6.

Задание 1.2

Инструкция для учеников
Определите, какие изображённые изделия соответствуют  

названию ткани (буква — цифра).

А Б

В Г

1. Шерстяная 2. Льняная 3. Шёлковая 4. Хлопчатобумажная

Ответ: А — 4; Б — 1; В — 3; Г — 2.

Окончание табл.
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Задание 1.3

Инструкция для учеников
Вы уже реализовывали проектную деятельность и определи-

ли алгоритмы проектных действий. Соотнесите термин и его 
определение (буква — цифра).

Термин Определение термина

1 Проектный 
продукт

А Несоответствие фактов окружающей дей-
ствительности (суждений, мыслей и  т.  п.); 
такое их положение, при котором один 
факт окружающей действительности ис-
ключает другой

2 Цель Б Отсутствие или недостаток чего-либо (ма-
териального объекта, технологии, знания, 
информации), приводящие к возникнове-
нию проблемной ситуации

3 Критерий В Мысленное предвосхищение результата де-
ятельности, сформулированный способ ре-
шения проблемы, ответ на вопрос: «Что 
нужно сделать, чтобы решить проблему?»

4 Рефлексия 
проектной 
деятельно-
сти

Г Результат решения проблемы проекта, фак-
тическое наличие решения заявленной 
проблемы, которое можно проверить: про-
читать, изучить, услышать, увидеть и т. п.

5 Противо-
речие

Д Самоанализ осуществлённой деятельности 
и её результатов

6 План Е Признак, на основании которого будет осу-
ществлена оценка  качества проектного 
продукта

7 Оценка 
проектного 
продукта

Ж Заранее намеченная система действий по 
достижению цели, предусматривающая по-
рядок, последовательность, ресурсы, сроки 
выполнения

8 Проблема З Мнение, суждение, высказанное о каче-
ствах результата проекта

Ответы: А — 5; Б — 8; В — 2; Г — 1; Д — 4; Е — 3; Ж — 6; З — 7.
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Таблица «Мой уровень знаний»

Инструкция для учеников
1. Проанализируйте результаты выполнения заданий 1.1—1.3.
2. Определите, что удалось выполнить без проблем, где сде-

ланы ошибки.
3. Заполните таблицу.

Мой уровень знания

Номер 
задания Знаю Не знаю, нужно повторить

1

2

3

4

Задание 2. Формулирование проблемы

Описание задания
Цель: сформулировать проблему, пользуясь алгоритмом ана-

лиза ситуации и формулирования проблемы.
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Инструкция для учеников
1. Внимательно рассмотрите иллюстрацию.
Как вы думаете, что произошло? Почему? Как можно было 

предотвратить эту ситуацию?
2.  Выполните последовательно шаги алгоритма формулиро-

вания проблемы, начиная со второго шага. 
3. Заполните таблицу в тетради проекта.

Фактическое 
состояние 
ситуации

Желаемое 
состояние 
ситуации

Противоречие Проблема

Задание 3. Формулирование цели  
и определение проектного продукта

Описание задания
Цель: сформулировать цель проекта, пользуясь алгоритмом 

формулирования цели и определения проектного продукта.
Инструкция для учеников
1. Найдите и внимательно прочитайте алгоритм формулиро-

вания цели и определения проектного продукта. Выполните в 
группе шаг 2 этого алгоритма.

Возможные варианты ответов: полотенце, тряпка, прихватка 
из ткани, бумажные салфетки и т. п.

2. Выполните в группе шаг 3 этого алгоритма, результаты за-
пишите в тетради проекта. 

Ответ: прихватка из ткани.
3. Выполните в группе шаг 4 этого алгоритма.
Возможные варианты ответов: связать, сшить, склеить, изго-

товить.
4. Выполните в группе шаги 5, 6 алгоритма и запишите в те-

тради проекта формулировку цели. 
Цель: изготовить прихватку из ткани для безопасной работы 

на кухне.

Задание 4. Детализация образа проектного продукта

Инструкция для учителя
Данное задание обучающиеся выполняют в командах (груп-

пах). Группы могут выполнять его как последовательно (каждая 
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группа  — все задания), так и параллельно (проектные команды 
выполняют только свою часть задания). Для организации работы 
групп можно подготовить образцы тканей, журналы, готовые из-
делия в лоскутной технике и т. д.

Описание задания
Цель: максимально детализировать образ проектного продук-

та, нарисовать модель прихватки.
Для изготовления любого изделия необходимо заранее про-

думать все его детали. Для этого в группе последовательно вы-
полните задание.

1. Запишите ваш конечный продукт.

2. Обсудите, какими характеристиками он может обладать.

(Подходит под интерьер любой кухни; проста в использова-
нии; обеспечивает максимальную защиту от ожогов; выполняет-
ся из ткани; может быстро запачкаться; используется для защи-
ты рук, имеет различную форму; должна быть прочной, не гигро-
скопичной, многослойной; является украшением кухни.)

3. Используя информацию в таблице, определите, какую 
форму может иметь ваше изделие. Для того чтобы принять реше-
ние, обсудите в группе и впишите в таблицу «плюсы» и «мину-
сы» каждой формы прихватки. Подсчитайте, какая форма набра-
ла больше «плюсов» и меньше «минусов». Поставьте любой знак 
в колонке «Выбор» напротив этой формы прихватки.

№ 
п/п

Форма 
прихватки Лекало «Плюсы» «Минусы» Вы-

бор

1 Удобно  
и прак-
тично, 
красиво

Сложно 
раскроить 
и сшить, 
требуется 
опыт  
шитья
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№ 
п/п

Форма 
прихватки Лекало «Плюсы» «Минусы» Вы-

бор

2 Практич-
но, краси-
во

Сложно 
раскроить 
и сшить, 
требуется 
опыт  
шитья

3 Практич-
но, краси-
во

Сложно 
раскроить 
и сшить, 
требуется 
опыт  
шитья

4 Удобно  
и прак-
тично, 
красиво,
просто 
выкроить 
и сшить, 
так как 
мы толь-
ко учимся 
шить

Нет +

4. Обсудите, какими характеристиками должна обладать 
ткань для основы прихватки, какую ткань можно использовать в 
качестве прокладочного материала. Найдите в раздаточном мате-
риале информацию о различных видах ткани и оформите её  
в виде кластера. 

Окончание табл.
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Возможные ответы групп
Кластер. Вариант 1

Обоснование. Прихватки всегда находятся на виду, поэто-
му они должны быть красивыми и чистыми. Лучшие ткани для 
прихваток — натуральные, такие как лён, ситец или хлопок. Они 
должны быть плотными, чтобы дольше прослужили. Внутрь 
прихваток обязательно вставляют наполнитель — ватин, фетр 
или драп, синтепон. Ватин и другие плотные толстые натураль-
ные материалы для изготовления прихваток подходят больше, 
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так как синтепон отличается высокой теплопроводностью и при 
этом низким порогом плавления. Можно также использовать об-
резки старых джинсов. 

Кластер. Вариант 2

Обоснование. Прихватку можно сшить из разных старых 
или ненужных вещей, которые отслужили свой срок. Например, из 
вещей с неотстиравшимися пятнами или дырками можно выре-
зать целые части и использовать их. Сшить можно из новой ткани 
и из лоскутов. Новую ткань рациональнее использовать для изго-
товления нового швейного изделия, а лоскутов осталось много после 
пошива фартука, выбрасывать их жалко. Если правильно подо-
брать цвета лоскутов, то и прихватка получится яркой, красивой.
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Задание 5. Домашнее задание к урокам 1, 2

Дидактическая цель: формирование навыка сбора, обработ-
ки, анализа и интерпретации информации.

Описание задания
Цель: используя различные источники, найти и представить 

информацию о лоскутном шитье как технике декоративно-при-
кладного творчества, об узорах, техниках и технологии изготов-
ления этих узоров. Следуйте памятке «Алгоритм работы с ин-
формацией».

Инструкция для учащихся
1. В  группе выполните шаги 1—3 «Алгоритма работы с ин-

формацией». Распределите, кто и в каких источниках будет ис-
кать необходимую информацию.

2. Найдите необходимую информацию в различных источ-
никах и заполните предложенную таблицу в тетради проекта.

Техники лоскутного шитья

Название узора, 
техники

Технология 
выполнения

Количество 
цветов в изделии

Источник 
информации

Возможный вариант заполнения таблицы учащимися.

Название узора, 
техники

Технология 
выполнения Цветовая гамма

Источник  
(по выбору 
учащихся)

Узор «спи-
раль»

Лоскуты (разной 
формы) нашива-
ют на основу от 
центра по часовой 
стрелке. В  центре 
лоскуты меньше, 
чем внешние

Лоскуты объ еди-
няют по цвету в 
разных вариантах 
(используя цвето-
вую сочетаемость)

Узор «изба» Соединение по-
лосок вокруг ма-
ленького квадра-
та красного или 
жёлтого цвета

Классическое цве-
товое сочетание 
полосок в квадра-
те: одна половина 
светлые полоски, 
другая — тёмные
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Название узора, 
техники

Технология 
выполнения Цветовая гамма

Источник  
(по выбору 
учащихся)

Техника «поло-
сы», «ёлочка» 
(«тюльпан», 
«угловой пар-
кет», «шишка» 
и др.)

Полоски одинако-
вой ширины укла-
дывают в несколь-
ко рядов вдоль 
углового квадрата

Чёткость узору 
придают парные 
полосы одного 
цвета. Квадрат 
дол жен быть ак-
тивным по цвету 
или рисунку, т. е. 
должен быть ак-
центом всей ком-
позиции

Техника «ква-
драт», «тре-
уголь ник» 
(«шахматка, 
«шашечки», 
«четыре ква-
драта»)

Квадраты из кон-
трастной ткани 
одинаковой вели-
чины чередуют, 
сборку начинают 
от центра. Ма-
ленькие квадра-
ты укладывают в 
шахматном по-
рядке

Лоскуты объ-
единяют по цве-
ту в разных вари-
антах (используя 
цветовую соче-
таемость)

Техника «тре-
угольник»

Техника построе-
на на работе с ку-
сочками ткани ге-
ометрической 
формы. Сначала 
составляют эскиз 
на клетчатой бу-
маге, а потом по 
шаблону раскраи-
вают необходимое 
количество дета-
лей, которые сое-
диняют в единое 
полотно

Лоскуты объ-
единяют по цвету 
в разных вариан-
тах (используя 
цветовую соче-
таемость)

3. Подготовьтесь к представлению полученной информации 
на следующем уроке, используя памятку «Алгоритм работы с ин-
формацией».

Окончание табл.
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Задание 6. Моделирование

Дидактическая цель: формирование навыка самостоятельно 
определять модель будущего проектного продукта.

Описание задания
Цель: создать модель проектного продукта, определить кри-

терии оценивания проектного продукта.
Инструкция для учеников
1. Определите узоры (техники), в которых может быть вы-

полнено будущее изделие. Нарисуйте 3—6 эскизов (вариантов) 
будущего изделия. Сделайте краткое описание идей.

Вариант работы учащихся

1. Техника «квадраты», узор «шахматка» 2 × 2 в 
тёплых цветах

2. Техника «квадраты», узор «шахматка» 4 × 4; 
используются два ярких, противоположных по 
цветовому кругу цвета: оранжевый — тёплый и 
зелёный — холодный.

3. Техника «квадраты», узор «шахматка» 3 × 3; 
используются три ярких, противоположных по 
цветовому кругу цвета: центр — красный — тё-
плый цвет, по краям жёлтый  — тёплый и си-
ний — холодный

4. Техника «полосы», узор «изба»; центр — ква-
драт — яркий красный — тёплый цвет, полосы 
вокруг него  — сочетание холодных цветов  — 
зелёный, синий, голубой с одной стороны и тё-
плых цветов  — оттенки жёлтого и коричнево-
го — с другой. Одна сторона, в отличие от дру-
гой, как бы освещена солнцем
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5. Техника «полосы», узор «колодец»; центр — 
квадрат — яркий синий, как вода, — холодный 
цвет; полосы вокруг  — сочетание тёплых цве-
тов  — оттенки коричневого, как бревенчатый 
сруб у колодца

6. Техника «полосы», узор «очаг»; центр — ква-
драт  — яркий красный, как пламя,  — тёплый 
цвет; полосы вокруг — сочетание тёплых и хо-
лодных цветов от центра очага к краям. Как 
будто очаг раскалён в центре, а по краям начал 
остывать

2. Продумайте схему соединения деталей во всех предложен-
ных вариантах своего будущего изделия. 

Варианты работы учащихся

Схема прихватки, выполненной в технике «квадраты», узор 
«шахматка»

Схема прихватки, выполненной в технике «полосы»
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3. Проанализируйте все схемы сборки и выберите технику, с 
которой вы справитесь.

Вариант выбора:  узор «изба».

4. Определите цвет, форму и ширину каждой детали своего 
изделия. Выполните эскиз будущей прихватки.

Пример эскиза

Прихватка будет квадратной формы и выполнена в технике 
«полосы», узор «изба», с использованием двух цветов — холодного 
и тёплого оттенков, с ярким центром.

Задание 7. Определение критериев оценки  
проектного продукта

Цель: формирование умения определять критерии оценки 
проектного продукта.

Инструкция для учеников
1. Рассмотрите эскизы прихваток всех участников группы. 

Выполните шаги 1, 2 «Алгоритма разработки критериев проект-
ного продукта». 

Возможный список признаков
1) Прихватка аккуратно сшита.
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2) Плотная.
3) Ткань не пропускает тепло.
4) Размер прихватки соответствует размеру руки.
5) Стороны симметричны, углы выправлены.
6) При изготовлении прихватки было проявлено творчество 

(прихватка оригинально выполнена).
7) Внешний вид прихватки яркий, красочный, эстетичный.
8) Правильное цветовое сочетание лоскутов.
2. Выполните шаг 2 «Алгоритма разработки критериев про-

ектного продукта». Впишите в левую колонку таблицы соответ-
ствующие каждому признаку критерии. Обсудите результаты  
с классом.

Образец заполнения таблицы

№ 
п/п Критерий Признак

1 Качество изготовления Прихватка аккуратно сшита.
Стороны симметричны, углы вы-
правлены

2 Соответствие размеру 
руки

Размер прихватки соответствует 
размеру руки

3 Способность защитить 
от ожога

Плотная.
Ткань не пропускает тепло

4 Эстетичность При изготовлении прихватки было 
проявлено творчество (прихватка 
оригинально выполнена).
Внешний вид прихватки яркий, кра-
сочный, эстетичный.
Правильное цветовое сочетание ло-
скутов

3. Определите степень проявления каждого признака в ка-
ждом критерии.

Соответствует / частично соответствует / не соответ-
ствует.

4. Определите количество баллов, соответствующее степени 
проявления, по каждому критерию.

0 баллов — изделие критерию не соответствует;
1 балл — изделие частично соответствует критерию;
2 балла — изделие соответствует критерию полностью.
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Задание 8. Планирование

Дидактическая цель: формирование навыка планирования 
действий в проекте. 

Описание задания
Цель: составить план деятельности по созданию проектного 

продукта, пользуясь памяткой «Алгоритм составления плана».
Инструкция для учеников
1. Зафиксируйте план действий, рассчитанный на четыре 

урока, пользуясь памяткой «Алгоритм составления плана». Об-
судите его в группе, представьте классу ваш вариант.

Вариант заполнения таблицы

План изготовления прихватки

№ 
п/п

Содержание  
деятельности

Ресурсы

РезультатСроки 
выпол-
нения

Ответ-
ствен-

ные 

Мате- 
риалы, ин-
струменты

1 Отобрать необ-
ходимые матери-
алы для своего 
изделия в соот-
ветствии с эски-
зом 

1-й 
урок

Каж-
дый 
член 
груп-
пы

Лоскуты 
ткани, 
цветовой 
круг,  
линейка

Материа-
лы, гото-
вые к ис-
пользова-
нию

2 Подготовить 
ткань к работе 
(декатировка 
ткани, проверка 
на наличие  
дефектов)

1-й 
урок

Утюг с 
паром 
или паро-
увлажни-
тель

Декатиро-
ванная 
ткань

3 Подготовить ша-
блоны для рас-
кроя основы  
и прокладки

1-й 
урок

Инстру-
менты  
и приспо-
собления 
для руч-
ных  
и машин-
ных работ

Шаблоны

4 Раскроить  
детали изделия 

2-й 
урок

Раскроен-
ные детали
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№ 
п/п

Содержание дея-
тельности

Ресурсы

РезультатСроки 
выпол-
нения

Ответ-
ствен-

ные 

Материа-
лы, ин-

струменты

5 Сметать и ста-
чать все детали в 
соответствии с 
эскизом

2-й 
урок

Собранное 
изделие

6 Провести окон-
чательную обра-
ботку, пришить 
петельку

3-й 
урок

Оконча-
тельное  
изделие

7 Подготовить 
рассказ об  
изготовленной 
прихватке

3-й 
урок

Тетрадь 
проекта

Устное вы-
ступление

8 Презентовать  
и оценить полу-
ченный продукт

4-й 
урок

Оценка  
качества 
продукта

2. Обсудите представленные варианты в классе. Внесите кор-
ректировки в свой план.

Задание 9. Домашнее задание «Корректировка плана»  
(после урока 6 в проектном модуле)

Дидактическая цель: формирование умения осуществлять 
корректировку действий в проекте.

Описание задания
Цель: произвести анализ выполнения плана и его корректи-

ровку (в случае необходимости), пользуясь памяткой «Алгоритм 
контроля и корректировки плана».

Инструкция для учеников
Проанализируйте выполнение плана изготовления прихват-

ки. Определите, пользуясь памяткой «Алгоритм контроля и кор-
ректировки плана», есть ли несоответствия в действиях, сроках, 
промежуточных результатах. В  случае необходимости внесите 
изменения в план.

Окончание табл.
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Задание 10. Подготовка презентации

Дидактическая цель: формирование навыка подготовки к 
презентации своего проектного продукта. 

Описание задания
Цель: подготовиться к презентации изготовленной прихват-

ки.
1. Обсудите в группе, о чём следует сказать во время вашего 

выступления. 
Возможный ответ
Проблема, цель проекта, характеристики ожидаемого про-

дукта, план работы над изделием, выполненные действия, само-
оценка результата, где и как будет использоваться готовое изде-
лие.

2. Сформулируйте и представьте классу критерии публично-
го выступления как результат этого обсуждения.

Возможные критерии
Полнота информации, выразительность выступления, крат-

кость выступления.

Задание 11. Презентация и оценка  
проектного продукта

Дидактическая цель: формирование навыка проведения пре-
зентации и оценки проектного продукта. 

Описание задания
Цель: представить свой проектный продукт, оценить проект-

ные продукты одноклассников.
Инструкция для учеников
1. Внимательно выслушайте выступающих.
2. Оцените проектный продукт одноклассников на основе 

ранее сформулированных критериев.
3. Внесите оценку в оценочный лист.
4. Озвучьте и обоснуйте свою оценку.
Оценочный лист
ФИО эксперта 
0 баллов — изделие критерию не соответствует;
1 балл — изделие частично соответствует критерию;
2 балла — изделие соответствует критерию полностью.
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№ 
п/п ФИО

Качество 
изготов-

ления

Соответ-
ствие 

размеру 
руки

Способ-
ность  

защитить 
от ожога

Эстетич-
ность

Всего 
баллов

Задание 12. Рефлексия

Дидактическая цель: формирование навыка осуществлять 
рефлексию проектной деятельности.

Описание задания
Цель: осуществить рефлексию своей проектной деятельности.
Проведите рефлексию своей проектной деятельности, ис-

пользуя следующие критерии.

Критерии успешности  
проектной деятельности

Да, само-
стоя тель-

но —  
2 балла

Да,  
в группе — 

1 балл

Нет —  
0 баллов

Я умею формулировать  
проблему

Я умею формулировать цель

Я умею разрабатывать план 
деятельности в проекте

Я могу создавать проектный 
продукт для решения пробле-
мы с заданными параметрами

Я могу оценить результат 
проектной деятельности  
по критериям

Пример проектного продукта
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 Проектный модуль  
«Шаблоны для ажурной резьбы»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
базовый

Класс: 6.
Количество учебных часов: 6.
Раздел учебной программы. «Технологии художествен-

но-прикладной обработки материалов».
Тип проекта: прикладной.
Предметное содержание модуля
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резь-

бы. Приёмы выполнения основных операций ручными инстру-
ментами.

Проблемная ситуация. Для оформления кабинета техноло-
гии нас попросили изготовить деревянные резные карнизы ши-
риной 10 см и длиной до 2 м для портьер, примерочной кабины и 
выставочных стендов. Чтобы выполнить красивую ажурную 
резьбу, нужно сделать разметку, а от руки точно и качественно это 
сделать невозможно, так как чередующиеся фигуры не получают-
ся одинаковыми.

Проблема проекта. Не имея приспособления, помогающего 
нанести повторяющиеся элементы узора на поверхность карниза, 
мы не сможем сделать необходимую разметку для выполнения 
резьбы по дереву.

Цель проекта. Изготовить шаблоны для выполнения размет-
ки ажурной пропильной резьбы.

Проектный продукт. Шаблоны для разметки ажурной про-
пильной резьбы.

Задание на формулирование проблемы

1. Ознакомьтесь с информацией, найдите в ней противоречие 
и зафиксируйте его.

Для оформления кабинета технологии нас попросили изгото-
вить деревянные резные карнизы шириной 10 см и длиной до 2 м 
для портьер, примерочной кабины и выставочных стендов. 

Чтобы выполнить красивую ажурную резьбу, нужно сде- 
лать разметку, а от руки точно и качественно это сделать не-
возможно, так как чередующиеся фигуры не получаются одинако-
выми.

3.
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2. Выполните оставшиеся шаги алгоритма анализа ситуации 
и формулирования проблемы. Запишите в тетрадь проекта про-
блему как отсутствие (недостаток) выявленного фактора, приво-
дящее к противоречию.

Проблема проекта: не имея приспособления, помогающего 
нанести повторяющиеся элементы узора на поверхность карни-
за, мы не сможем сделать необходимую разметку для выпонения 
резьбы по дереву.

Задание на работу с информацией  
(предпроектное исследование)

1. Используя алгоритм работы с информацией, определите 
особенности резных изделий, выявите виды техник резьбы и 
определите, какая техника резьбы по дереву для вас будет доступ-
ной. В качестве источников информации используйте видеомате-
риалы, фотографии, текст учебника и раздаточный мате- 
риал.

2. Проанализируйте свои действия по выполнению алгорит-
ма работы с информацией.

№
п/п Шаг алгоритма Результат выполненного действия

1 Сформулиро-
вать цель ра-
боты с инфор-
мацией (для 
чего нужна эта 
информация)

Сформулирована цель: определить особенно-
сти резных изделий, выявить виды техник 
резьбы и определить, с какой техникой резь-
бы по дереву мы сможем справиться

2 Определить 
источники  
информации 
(где?) 

Видеоматериалы, фотографии, учебник

3 Определить 
методы сбора 
информации 
(как?)

Просмотр видеоматериалов и фотографий; 
чтение текста учебника

4 Осуществить 
поиск и сбор 
информации 

Изучены видеоматериалы и фотографии, тек-
сты
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№
п/п Шаг алгоритма Результат выполненного действия

5 Проанализи-
ровать  
информацию 

Определены особенности резных изделий:
выполнены из дерева, используются для 
оформления интерьеров, выполняются с по-
мощью специальных инструментов, имеют 
узоры и т. д.
Выявлены виды техник резьбы: плоскоре-
льефная, контурная, прорезная (ажурная),  
геометрическая

6 Интерпрети-
ровать  
информацию 

Сделан вывод: нам проще всего справиться  
с техникой ажурной пропильной резьбы

Задание на формулирование цели  
и определение проектного продукта

Описание задания
На основе алгоритма формулирования цели и определения 

проектного продукта сформулируйте цель и определите проект-
ный продукт. Заполните таблицу.

Пример заполнения таблицы

Формулировка проблемы Формулировка цели Проектный продукт

Не имея приспособле-
ния, помогающего на- 
нести повторяющиеся 
элементы узора на по-
верхность карниза, мы 
не сможем сделать не-
обходимую разметку 
для последующей резь-
бы по дереву

Изготовить шабло-
ны для выполнения 
разметки ажурной 
пропильной резьбы

Шаблоны для раз-
метки ажурной про-
пильной резьбы

Задание на разработку критериев оценки  
проектного продукта

Описание задания
1. В группе составьте перечень критериев для будущей оцен-

ки шаблона на основе алгоритма разработки критериев проектно-

Окончание табл.
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го продукта, определите степень проявления признаков и количе-
ство баллов, соответствующих степени проявления по каждому 
критерию.

2. Представьте свою информацию другим группам.
3. В процессе обсуждения выработайте общий перечень кри-

териев.
Вариант заполнения таблицы

Признак Количество баллов 

Шаблон выполнен из фанеры 
толщиной 4 мм;
внешний контур шаблона  — 
10 × 10 см (в соответствии с ши-
риной карниза);
содержит простые геометриче-
ские фигуры;
внешний контур шаблона зачи-
щен (гладкий);
внутренний контур шаблона за-
чищен (гладкий)

0 баллов  — не соответствует ра-
нее выдвинутым требованиям;
1 балл — соответствует ранее вы-
двинутым требованиям;
максимальное количество бал-
лов — 5

Задание на разработку плана 

Описание задания
1. Заполните таблицу, пользуясь текстом алгоритма состав-

ления плана.
Вариант планирования действий в проекте  

(фрагмент плана)

Запланированные  
действия

Срок вы-
полнения

Ответ-
ственный Ресурсы Результат 

действия

1. Собрать информа-
цию из разных источ-
ников о различных 
приспособлениях и ин-
струментах для резьбы 
по дереву

2. Нарисовать свои 
эскизы узора для ша-
блона на картоне с учё-
том сформулирован-
ных характеристик 
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Запланированные  
действия

Срок вы-
полнения

Ответ-
ственный Ресурсы Результат 

действия

3. Выбрать эскиз, по 
которому будут изго-
тавливать шаблоны все 
члены группы

4. Изучить технологию 
изготовления шаблона 
и правила безопасной 
работы

5. Определить перечень 
необходимых инстру-
ментов

6. Изготовить задуман-
ный шаблон по техно-
логии

7. Испытать получен-
ный шаблон

8. При необходимости 
исправить недочёты

9. Представить (пре-
зентовать) проектный 
продукт

10. Оценить проектный 
продукт по ранее раз-
работанным критериям

11. Оценить свою про-
ектную деятельность

Задание на осуществление контроля  
и корректировки плана действий в проекте

Описание задания
1. Проанализируйте план проекта в соответствии с алгорит-

мом контроля и корректировки плана.

Окончание табл.
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2. В  случае обнаружения несоответствий в действиях, сро-
ках, промежуточных результатах определите, какие изменения 
необходимо внести в разделы плана. 

3. Зафиксируйте изменения в плане (скорректируй план).

Задание на оценку проектного продукта

Описание задания
Вам предстоит провести экспертизу шаблонов, изготовлен-

ных вашими одноклассниками. Для этого необходимо:
1) взять шаблон в руки и определить, из какого материала он 

изготовлен;
2) определить наличие сквозных участков (отверстий) геоме-

трической формы;
3) измерить линейкой длину, ширину и толщину шаблона;
4) оценить на ощупь гладкость внутреннего и внешнего кон-

туров шаблона.
Результаты экспертизы занесите в экспертный лист.
Экспертный лист
ФИО эксперта 
За каждый критерий выставляются следующие баллы: 
0 баллов — не соответствует критерию;
1 балл — соответствует критерию.

№
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Сформулируйте вывод о соответствии (несоответствии) каж-
дого проэкспертированного проектного продукта запланирован-
ному. (Например, шаблон Пети Иванова полностью соответству-
ет запланированному продукту.)

Задание на рефлексию проектной деятельности

1. Используя алгоритм осуществления проектной деятельно-
сти проведите рефлексию проектной деятельности по критериям, 
представленным в первой графе таблицы. 



188

Критерии успешности  
проектной деятельности

Умею  
самостоя-
тельно — 
2 балла

Умею  
при  

помощи — 
1 балл

Не умею — 
0 баллов

Умение выявлять и формулиро-
вать проблему

Умение формулировать цель

Умение разрабатывать ожидае-
мый проектный продукт с задан-
ными параметрами

Умение получить результат с за-
данными параметрами для реше-
ния проблемы

Умение разрабатывать план дея-
тельности

Умение полностью реализовы-
вать план деятельности

Умение сотрудничать в группо-
вой работе

Умение оценить результат про-
ектной деятельности по критери-
ям

ВСЕГО

2. Сделайте выводы о том, что у вас пока не получается и что 
требует доработки.

Пример проектного продукта  
«Шаблоны для ажурной резьбы»

 Проектный модуль «Юбка в стиле 
“стиляги”»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
повышенный

Класс: 7.
Количество учебных часов: 20.
Разделы учебной программы. «Технологии получения и пре-

образования текстильных материалов».
Тип проекта: дизайн-проект (прикладной).
Предметное содержание модуля
Технологическая последовательность изготовления поясного 

изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки 
на ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработ-
ке. Первая примерка. Дефекты юбки. Соединение юбки и обра-
ботка срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза 
юбки. Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка 
швейного изделия.

Проблемная ситуация. В этом году мероприятия, посвящён-
ные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному 
женскому дню (8  Марта), в нашей школе будут организованы 
в виде вечеринок в стиле «стиляги». Для участия в мероприятиях 
необходим тематический костюм. Для девушек это, прежде всего, 
пышная юбка. Однако стиль «стиляги» был в моде в 60-х гг. ХХ в. 
Сейчас такого стиля одежды в гардеробах современных подрост-
ков нет. Таким образом, подобрать подобные юбки в гардеробе со-
временной девушки не удастся. 

Проблема проекта. Мы хотим принять участие в тематиче-
ских вечеринках в стиле «стиляги» к этим праздникам, но у нас 
нет готовых костюмов соответствующего стиля.

Цель проекта. Разработать модель и изготовить юбку в стиле 
«стиляги» для участия в тематической вечеринке.

Проектный продукт. Юбка в стиле «стиляги».

Задание на актуализацию 

Этап проектной деятельности: актуализация знаний.
Цель: актуализировать ранее полученные знания о силуэтах 

и покроях юбок.
Форма выполнения задания: индивидуально.

4.
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 Проектный модуль «Юбка в стиле 
“стиляги”»

Формируемый уровень проектной компетентности: 
повышенный

Класс: 7.
Количество учебных часов: 20.
Разделы учебной программы. «Технологии получения и пре-

образования текстильных материалов».
Тип проекта: дизайн-проект (прикладной).
Предметное содержание модуля
Технологическая последовательность изготовления поясного 

изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки 
на ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработ-
ке. Первая примерка. Дефекты юбки. Соединение юбки и обра-
ботка срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза 
юбки. Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка 
швейного изделия.

Проблемная ситуация. В этом году мероприятия, посвящён-
ные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному 
женскому дню (8  Марта), в нашей школе будут организованы 
в виде вечеринок в стиле «стиляги». Для участия в мероприятиях 
необходим тематический костюм. Для девушек это, прежде всего, 
пышная юбка. Однако стиль «стиляги» был в моде в 60-х гг. ХХ в. 
Сейчас такого стиля одежды в гардеробах современных подрост-
ков нет. Таким образом, подобрать подобные юбки в гардеробе со-
временной девушки не удастся. 

Проблема проекта. Мы хотим принять участие в тематиче-
ских вечеринках в стиле «стиляги» к этим праздникам, но у нас 
нет готовых костюмов соответствующего стиля.

Цель проекта. Разработать модель и изготовить юбку в стиле 
«стиляги» для участия в тематической вечеринке.

Проектный продукт. Юбка в стиле «стиляги».

Задание на актуализацию 

Этап проектной деятельности: актуализация знаний.
Цель: актуализировать ранее полученные знания о силуэтах 

и покроях юбок.
Форма выполнения задания: индивидуально.

4.
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Средства: проектный лист с заданием.
Описание задания
Внимательно рассмотрите предложенные модели юбок и за-

полните таблицы, записав номера юбок в соответствующие ко-
лонки таблиц.

Силуэт юбки Модель юбки

Расши-
ренный 
к низу

Заужен-
ный  
к низу

Прямой Прямая Клинье-
вая 

Кониче-
ская 

Формулирование проблемы

Дидактическая цель: отработка навыка формулирования 
проблемы.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: листы с заданиями.
Описание задания
Цель: сформулировать проблему.
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Инструкция для учеников
1. Ответьте устно на вопросы.
Вы уже читали объявление о тематических вечеринках в сти-

ле «стиляги» к праздникам 23 февраля и 8 Марта?
Планируете ли вы участвовать в вечеринках? 
Каковы особенности женской одежды этого стиля? (Учитель 

демонстрирует иллюстративный материал: платья, блузки, 
юбки, аксессуары.) Можно провести дизайн-анализ предметов 
одежды данного стиля.

Какая часть костюма вызывает наибольшие затруднения? 
(Юбка.)

Считаете ли вы сложившуюся ситуацию проблемной? По-
чему?

2. Опишите в первой колонке таблицы проблемную ситуа-
цию и сформулируйте во второй колонке проблему к этой ситуа-
ции. Например:

Проблемная ситуация Проблема

В этом году мероприятия, посвя-
щённые празднованию 23 февра-
ля и 8 Марта, в нашей школе  
будут организованы в виде вече-
ринок в стиле «стиляги». Для 
участия в мероприятиях необхо-
дим тематический костюм. Для 
девушек это, прежде всего, пыш-
ная юбка!

Мы хотим принять участие в те-
матических вечеринках в стиле 
«стиляги», но у нас нет костюмов 
соответствующего стиля (нет 
юбок)

Если формулировка проблемы вызывает у вас затруднения, 
можете воспользоваться памяткой с алгоритмом анализа ситуа-
ции и формулирования проблемы.

Формулирование цели

Дидактическая цель: отработка навыка формулирования цели.
Формируемый уровень проектной компетентности: повы-

шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно. 

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально. 

Средства: листы с заданиями.
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Описание задания
Цель: сформулировать цель и описать проектный продукт, 

соответствующий проблеме.
Инструкция для учеников
К изложенной в левой колонке таблицы проблеме сформули-

руйте и запишите цель и проектный продукт. 

Проблема Цель, проектный продукт

Мы хотим принять участие в те-
матических вечеринках в стиле 
«стиляги» к праздникам 23  фев-
раля и 8  Марта, но у нас нет ко-
стюмов соответствующих этому 
стилю (юбок)

Цель: разработать модель и изго-
товить юбку для участия в тема-
тической вечеринке.
Проектный продукт: юбка в сти-
ле «стиляги»

Если формулировка цели вызывает у вас затруднения, може-
те воспользоваться алгоритмом формулирования цели и опреде-
ления проектного продукта.

Формулирование критериев оценки  
проектного продукта

Дидактическая цель: отработка навыка формулирования 
критериев оценки проектного продукта. 

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно. 

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально. 

Средства: листы с заданиями.
Описание задания
Цель: сформулировать критерии оценивания проектного 

продукта.
Инструкция для учеников
Сформулируйте критерии оценивания юбки в стиле «сти-

ляги».
Если формулировка критериев вызывает у вас затруднения, 

можете воспользоваться памяткой с алгоритмом разработки кри-
териев проектного продукта. 
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Возможные критерии оценивания

№ 
п/п Критерий

Степень проявления

Полностью 
соответ- 
ствует —  
2 балла

Частично 
соответ- 
ствует —  

1 балл

Не соответ-
ствует — 
0 баллов

1 Конструкция юбки соот-
ветстует стилю «стиля-
ги» (полусолнце)

2 Цвет ткани соответстует 
стилю «стиляги» (яр-
кий)

3 Драпируемость ткани со-
ответстует стилю «сти- 
ляги»

4 Готовое изделие соответ-
ствует требованиям к ка-
честву 

5 Готовое изделие соответ-
ствует представленному 
образу (в комплекте с 
обувью, аксессуарами, 
причёской)

Планирование

Дидактическая цель: отработка навыка составления плана де-
ятельности.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно. 

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально. 

Средства: листы с заданиями.
Описание задания
Цель: составить план деятельности по реализации цели.
Инструкция для учеников
Составьте план деятельности по реализации цели, представь-

те его в виде таблицы.
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Если составление плана вызывает у вас затруднения, можете 
воспользоваться алгоритмом составления плана. 

Возможный вариант плана (фрагмент)

№ 
п/п Действие

Ресурсы

Результат

Отметка 
о выпол-
нении,

коррек-
тировка 

плана

Сро-
ки

Ответ-
ствен-

ные

Материа-
лы, ин-

струмен-
ты, обору-
дование

1 Изучить ин-
формацию об 
особенностях 
юбок в стиле 
«стиляги»: 
силуэт, ткани, 
виды отделки

Знание 
характе-
ристик 
юбок  
в стиле 
«стиля-
ги»

2 Разработать 
варианты 
юбок (перво-
начальные 
идеи) и вы-
брать лучший 
вариант

Выбран 
опти-
мальный 
дизайн 
юбки

3 Сконструи-
ровать кони-
ческую юбку 
и построить 
основу

Постро-
ена  
основа 
юбки

4 Выполнить 
моделирова-
ние юбки

Выпол-
нено мо-
делиро-
вание 
основы

5 Разработать 
технологиче-
скую карту 
изготовления 
юбки

Создана 
техноло-
гическая 
карта
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№ 
п/п Действие

Ресурсы

Результат

Отметка  
о выпол-
нении,

коррек-
тировка 

плана

Сроки
Ответ-
ствен-

ные

Материа-
лы, ин-

струмен-
ты, обору-
дование

6 Изготовить 
юбку (рас-
крой, сборка, 
ВТО)

Изго-
товлена 
юбка

7 Оценить и 
презентовать 
результаты 
проекта

Оцене-
ны и 
пред-
ставле-
ны ре-
зультаты 
проекта

Работа с информацией

Дидактическая цель: отработка навыка сбора, обработки, ана-
лиза и интерпретации информации.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно. 

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: лист с заданием.
Описание задания
Цель: провести работу с информацией.
Инструкция для учеников
Используя любые доступные источники (Интернет, учебник, 

справочники, журналы мод, книги по истории моды и др.) найди-
те информацию:

— о материалах, из которых может быть изготовлена юбка  
в стиле «стиляги»;

— о видах отделки юбки. 

Окончание табл.
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Ответ зафиксируйте в форме таблицы.

№ п/п Источник 
информации

Метод сбора 
информации Полученные данные

Сделайте вывод о соответствии конструкции юбки особенно-
стям телосложения её владельца.

Если работа с информацией вызывает у вас затруднения, мо-
жете воспользоваться алгоритмом работы с информацией.

Инструкционная карта  
«Моделирование конической юбки»

1. Из предложенных на рисунках моделей (а — трёхцветная; 
б — с оборкой; в — выполненная в лоскутной технике) выберите 
модель конической юбки для моделирования. 

2. Начертите основу конической юбки в масштабе 1 : 4. Нане-
сите на чертёж модельные линии (линии, по которым проводится 
моделирование, линии будущих разрезов) в соответствии с вы-
бранной моделью.

3. Выполните моделирование: разрежьте выкройку по наме-
ченным линиям. Прикрепите в тетради полученные шаблоны и 
соответствующий рисунок юбки.
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Варианты ответа

Оптимизация технологической карты  
изготовления конической юбки

1. Дополните недостающие части технологической карты из-
готовления конической юбки, используя различные источники 
информации.

Контроль и корректировка плана

Дидактическая цель: отработка навыка контроля и корректи-
ровки плана.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: лист с заданием.
Описание задания
Цель: проанализировать план, внести в него корректировки 

(если потребуется).
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Инструкция для учеников
Проведите контроль плана проекта по изготовлению юбки в 

стиле «стиляги», реализованный на текущий момент. 
Если контроль и корректировка плана вызывают у вас за-

труднения, воспользуйтесь алгоритмом контроля и корректиров-
ки плана. 

Подготовка и проведение презентации  
проектного продукта

Дидактическая цель: отработка навыка подготовки и прове-
дения презентации проектного продукта.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: лист с заданием.
Описание задания
Цель: подготовить и провести презентацию проектного про-

дукта.
Инструкция для учеников
Подготовить и провести презентацию юбки в стиле «стиля-

ги» для школьных вечеринок.
Если подготовка и проведение презентации вызывают у вас 

затруднения, можете воспользоваться алгоритмом подготовки  
и проведения презентации проектного продукта.

Оценка проектного продукта

Дидактическая цель: отработка навыка оценки проектного 
продукта.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: проектная документация с материалами проекта.
Описание задания
Цель: провести оценку проектного продукта.
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Инструкция для учеников
Проведите оценку проектного продукта  — юбки в стиле  

«стиляги» с использованием критериев и заполните оценочный 
лист.

Оценочный лист
ФИО эксперта 
За каждый критерий выставляются следующие баллы:
0 баллов — не соответствует критерию;
1 балл — частично соответствует критерию;
2 балла — полностью соответствует критерию.

№ 
п/п ФИО

Кон-
струк-

ция 
юбки 

соответ-
ствует 
стилю 

Цвет 
ткани 

соответ-
ствует 
стилю 

Драпи-
руе-

мость 
ткани 

соответ-
ствует 
стилю 

Готовое 
изделие 
соответ-
ствует 
требо-
ваниям 
к каче-

ству

Готовое 
изделие 
соответ-
ствует 
пред-
став-

ленному 
образу 

Всего 
бал-
лов

Если проведение оценки вызывает у вас затруднения,  може те 
воспользоваться алгоритмом оценки проектного продукта. 

Рефлексия проектной деятельности

Дидактическая цель: отработка навыка проведения рефлек-
сии.

Формируемый уровень проектной компетентности: повы-
шенный для участников группы или высокий для учеников, вы-
полняющих задание самостоятельно.

Форма организации выполнения задания: в группе или ин-
дивидуально.

Средства: проектная документация с материалами проекта.
Описание задания
Цель: провести рефлексию своей проектной деятельности.
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Инструкция для учеников:
Проведите рефлексию своих проектных действий в рамках 

общей проектной деятельности, используя разработанные крите-
рии.

Если проведение оценки вызывает у вас затруднения, можете 
воспользоваться алгоритмом осуществления рефлексии проект-
ной деятельности. 

Возможные критерии оценки проектной деятельности

Критерии успешности  
проектной деятельности

Я знаю, как 
выполнять 

действие, но 
не выполняю 
его на прак-
тике, так как 
мне трудно — 

1 балл

Я знаю, как 
выполнять 
действие,  

и выполняю 
его на  

практике, 
хотя мне  

нелегко —  
2 балла

Я знаю, как 
выполнять 
действие,  

и выполняю 
его на прак-
тике легко, 
без затруд-

нений — 
3 балла

Умение выявлять и фор-
мулировать проблему

Умение формулировать 
цель

Умение разрабатывать 
ожидаемый проектный 
продукт с заданными  
параметрами

Умение добиваться  
результата с заданными 
параметрами для реше-
ния проблемы

Умение полностью реа-
лизовывать план дея-
тельности

Умение сотрудничать  
в групповой работе

Умение оценивать  
результат проектной дея-
тельности по критериям



Пример проектного продукта «Юбка в стиле “стиляги”»
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