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ВВЕДЕНИЕ 

 

Год 2020-й значительно изменил систему образования, переведя обра-

зовательный процесс на дистанционные технологии. Одной из основных 

проблем становится проблема приобретения необходимых компетенций для 

деятельности в условиях неопределённости, не только у детей, но и у взрос-

лых (педагогов, родителей, руководителей образовательных организаций). 

Тема компетенций или «скиллов» (от англ. skills – навыки, умения), сегодня 

является одной из самых обсуждаемых: hard skills – «твердые» навыки, soft 

skill – «мягкие» навыки, digital skills – цифровые навыки, self skills – навыки 

развития своего потенциала. 

Три прошедшие методические конференции по организации и сопро-

вождению проектной и исследовательской деятельности в меняющемся об-

разовательном пространстве позволили обсудить условия для создания базы 

по формированию необходимых компетенций. Конференция – это основной 

ежегодный интеграционный форум, включающий не только семинары, круг-

лые столы, публичные лекции, но и коммуникационные площадки, проект-

ный семинар, площадки по обмену опытом. Новый вариант работы на кон-

ференции «Продлённое участие» позволил продолжить тему конференции 

уже в педагогических коллективах и прислать на сайт конференции рассуж-

дения по теме в форме статьи, резюме коллективного обсуждения, видео.  

(https://metod2021.nethouse.ru/) 

Сборник статей получился небольшим, но это «проба» работы в новом 

формате и с новыми аспектами в проектной и исследовательской деятельно-

сти.
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РАЗДЕЛ 1. 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

ПАНДЕМИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА  

НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Деревяга Елена Борисовна,  

Дударева Наталья Владимировна,  

Скобкарева Ольга Ильинична,  

преподаватели АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

город Ижевск, volena-funtic@mail.ru 

 

В конце 2019 года на территории Китая в городе Ухань была зафикси-

рована вспышка новой вирусной инфекции, вызывающей у населения серь-

ёзные отклонения в состоянии здоровья и приводящей к высокой летально-

сти среди населения. С 30 января 2020 года Всемирная организация здраво-

охранения из-за быстрого распространения вируса объявило о чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей междуна-

родное значение. Через три месяца из-за охвата больших территорий и кон-

тинентов коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19) 11 марта 2020 года была 

объявлена пандемия. 

Мир вновь столкнулся с таким явлением, как пандемия. Затронуты все 

социально-экономические сферы деятельности человека – это экономика, 

промышленность, здравоохранение, культура, образование и т.д. Повсемест-

но вводятся ограничительные карантинные мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья и жизни населения. 

Указом Президента Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, федеральными и региональными ведомствами введен в действие 

большой блок нормативных документов по вопросам противодействия рас-

пространению коронавирусной инфекции в Российской Федерации, в т.ч. 

определяющих работу подведомственных структур в сложной эпидемиче-

ской ситуации [4-9], основной задачей которых для образовательных учре-

ждений является сохранение здоровья учащихся и учебного процесса в 

условиях распространения коронавируса.  

Естественно, преподавательский состав СПО (АПОУ УР «РМК МЗ 

УР») интересовало, как будет проходить, и внедряться система дистанцион-

ного образования. С чем придется столкнуться педагогическому составу и 

обучающимся при внедрении новых технических средств обучения (далее – 

ТСО). 

С марта 2020 года студенты средних и высших образовательных учре-

ждений выходят на дистанционную форму обучения, осуществляется пере-

стройка формы обучения (но не выходящих из рамок Федеральных государ-

mailto:volena-funtic@mail.ru
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ственных образовательных стандартов), разрабатываются и внедряются но-

вые информационно-коммуникационные технологии. 

Технические средства обучения (персональные компьютеры) в образо-

вательном процессе стали широко внедряться с 2004 года [1, с. 85-92]. Есте-

ственно, в процессе освоения они претерпевали изменения, внедрялись но-

вые формы преподавания с поддержкой информационных технологий 

(планшеты, интерактивные доски, телевидение и видеотелевидение и т.п.). 

Исходя из анализа коллектива преподавателей АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

были выявлены ряд проблем при внедрении новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Введение дистанционных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР» для 

обучения студентов осуществлялось в несколько этапов. Формирование ме-

тодическим отделом учебно-методического материала, который включает в 

себя – лекции, тесты, методические рекомендации к практическим занятиям, 

тесты, вопросы к зачету и экзаменам и т.д. На базе РМК применяется про-

грамма Moodle, в которой формируется соответствующий блок информации. 

В дальнейшем, изучение студентом представленной ему информации [3,  

с. 124-125]. 

Электронные формы обучения закреплялись обратной связью с приме-

нением программ Viber, WhatsApp, Zoom, электронная почта, ВКонтакт, 

скайп. 

С какими сложностями столкнулись при работе с использованием элек-

тронных форм обучения, дистанционных технологий студенты и педагоги-

ческий состав: 

 не все студенты оказались способны к самостоятельной форме изуче-

ния материала с использованием электронных форм обучения; 

 материальное состояния в семьях абсолютно разное, не все семьи 

обеспечены компьютерами для прохождения обучения в дистанционной 

форме. В ряде случаев, в семье находился один компьютер (ноутбук), кото-

рый использовался для работы родителями на «удалёнке» и одновременно 

был необходим для обучения сразу нескольким обучающимся (школьники 

и студенты); 

 как преподаватели, так и студенты, обладают разным уровнем компь-

ютерной грамотности, что сказывается и на качестве работы, и на выборе 

способов ее выполнения; 

 большая нагрузка на физическое состояние здоровья (зрение, осанка) 

как у студентов, так и преподавательского состава. Если при обучении и 

работе с компьютерной техникой в колледже предусматривается соблюде-

ние требований СП 2.4.3648-20 (п.п.2.10.2, 2.10.3, 3.5.13), то соответственно 

при работе в дистанте данные требования абсолютно не соблюдаются, что 

негативно сказывается на самочувствии студентов и преподавателей; 

 кратчайшие сроки изучения электронных форм обучения и дистанци-

онных технологий;  
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 сложности в ходе ввода учебно-методического материала, обработки 

итоговой информации по обучению студентов; 

 работа преподавателей осуществлялась на персональных компьютерах 

с различными техническими характеристиками, что часто не совпадало с 

программами студентов. 

 отсутствие эмоционального аспекта при передаче изучаемого материа-

ла при работе в дистанционной форме обучения; 

 нехватка времени, связанная с обучением, самообучением, обработкой 

информации, полученной в ходе работы со студентами и т.д. 

Коллектив преподавательского состава АПОУ УР «РМК МЗ УР» в ходе 

проведённого анализа по использованию электронных форм обучения и ди-

станционных технологий предлагает: 

 изменить качественный подход к реализации данной формы обучения, 

как преподавательского состава, так и студентов; 

 предусмотреть и устранить эргономические нагрузки, связанные с ис-

пользованием ПК; 

 активнее привлекать студентов в образовательный процесс для обуче-

ния с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 организовать обучение преподавательского состава по использованию 

новых информационных ресурсов. 
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Аннотация: уже достаточно давно педагоги говорят об эффективности 

использования проектной деятельности в обучении, но существует противо-

речие между необходимостью использования проектной деятельности и не-

готовностью наставников организовать эффективное сопровождение. На 

каждом этапе работы по проекту им на помощь могут приходить дистанци-

онные и онлайн форматы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, проектная коман-

да, дистанционные форматы, дистанционное обучение, сопровождение, 

наставник, школьник. 

Уже достаточно давно педагоги говорят об эффективности использо-

вания проектной деятельности в обучении.  

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте. Программы всех 

школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Устные 

экзамены в 9-х и 11-х классах предполагают защиту проекта как один из ви-

дов итоговой аттестации. Проектная деятельность учащихся становится все 

более актуальной в современной педагогике [2]. 

Работа над проектом – это достаточно длительный и трудоёмкий про-

цесс как для школьника, так и для его наставника. Зачастую наставники про-
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ектов сталкиваются с проблемой эффективной организации работы по про-

екту. У современного учителя, который находится в позиции наставника, 

попросту не хватает времени на качественное сопровождение проектных ко-

манд. Как сообщает Национальная ассоциация образования, учителя прово-

дят в среднем 53 часа в неделю, выполняя задачи, связанные с обучением. 

Все это – планирование уроков, написание отчетов, дополнительные заня-

тия, а также проверка домашней работы. 

Решением этой проблемы может стать применение дистанционных 

форматов работы. Это будет способствовать не только выбору более удобно-

го времени работы над проектом, но и повысит ИКТ-компетентность школь-

ников, разнообразит процесс работы и сделает его более интересным. 

Что понимается под «дистанционным обучением»? Дистанционное 

обучение – это «организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, предполагающих использова-

ние информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для передачи 

информации и опосредованного синхронного или асинхронного взаимодей-

ствия обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Дистанционные форматы работы можно применять на всех этапах ра-

боты над проектом. Выделяется 5 этапов работы [3]: 

1. Подготовительный; 

2. Целеполагание и планирование; 

3. Сбор и обработка данных; 

4. Оформление проекта; 

5. Представление результатов исследования. 

Разберем каждый этап с точки зрения применения дистанционных 

форматов работы на примере работы с проектными командами Регионально-

го образовательного центра «ТАУ». 

Подготовительный этап, как правило, проходит в традиционной очной 

форме. Личная встреча участников будущего проекта очень важна для вы-

страивания работы.  

Для организации общения мы используем социальную сеть ВКонтакте 

и «Телемост» от Яндекса. Основная работа проходит в ВКонтакте. Проект-

ные команды объединяются в чаты, есть возможность обмениваться сооб-

щениями, различными файлами, организовывать групповые видеозвонки с 

возможностью демонстрации экрана. «Телемост» – видеовстреча с возмож-

ностью демонстрации экрана и записью трансляции.  

В Таблице 1 представлен сравнительный анализ используемых технологий. 

 

Таблица 1 

Критерий ВКонтакте «Телемост» 

Простота в использовании + + 

Возможность видеозвонков + + 

Возможность записи экрана - + 

Возможность демонстрации экрана + + 
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Наличие чата для переписки + - 

Обмен файлами + - 

(только через 

почту) 

Надёжность -  

(сталкиваемся с 

техническими 

неполадками) 

+ 

Ограничение по времени - - 

Мнение школьников + - 

 

Следующий этап – целеполагание и планирование, является одним из 

основных в проектной деятельности. Здесь на помощь наставнику и проект-

ным командам приходят такие сервисы, как Miro, Mindmeister и Trello. 

Miro – это интерактивная онлайн-доска с множеством функций. С по-

мощью нее можно организовать проектную работу, визуализировать про-

цесс, устроить мозговой штурм, работать в группах, используя шаблоны для 

приоритизации задач, назначая ответственных и следя за тем, кто был более 

активен при выполнении задач. 

Mindmeister – сервис для создания интеллект-карт с большим количе-

ством имеющихся шаблонов. 

Сервисы Miro и Mindmeister можно использовать для создания зри-

тельного ряда, схемы проекта, реконструкции события и др. Интеллект-

карты позволяют не только визуализировать идеи: свои или участников моз-

гового штурма, но и сопроводить их картинками, картами, документами и 

календарями.  

Trello – это облачная программа для управления проектами небольших 

групп в режиме реального времени. Наставник проектной команды может 

обозначать задачи и назначать ответственных за их выполнение. 

В Таблице 2 представлен сравнительный анализ используемых техно-

логий. 

 

Таблица 2 

Критерий Miro Mindmeister Trello 

Простота ис-

пользования 

- 

(Версия только 

на английском 

языке, но сам 

сервис достаточ-

но прост) 

+ 

 

- 

(Сервис не удобен 

и сложен на вос-

приятие) 

Необходимость 

регистрации 

+ + + 

Доступность  Бесплатная и 

платная версия 

Бесплатная и 

платная версия 

Бесплатная версия 
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Функционал Интеллект. кар-

ты, канбан ме-

тод, стикеры, 

доска, мозговой 

штурм и т.д.) 

Только интел-

лект. карты 

Только постанов-

ка задач (Канбан 

метод) 

Мнение школь-

ников 

- 

(Нет версии на 

русском языке) 

- 

(Неудобно) 

- 

(Не заходят в дан-

ный сервис и не 

видят задач) 

 

На этапе сбора и обработки данных общая папка на диске наполняется 

материалами: создаются сравнительные таблицы, формируются списки по-

лезных ссылок и использованных источников информации, оформляются 

иллюстрации и схемы (средство редактирования и коррекции изображений, 

средство создания векторных рисунков), организуются опросы. Причем, об-

ращаю внимание, что любой материал, к которому предоставлен доступ 

участникам проекта, может ими совместно редактироваться, обсуждаться 

как в чате, так и в форме комментариев. 

Этап оформления проекта. Зачастую для оформления проекта исполь-

зуются программы для создания презентаций. Здесь проектные команды ак-

тивно используют такой сервис, как Canva. Canva – это бесплатный графиче-

ский редактор с огромным количеством шаблонов. Редактор позволяет груп-

пе создавать совместные презентации в режиме реального времени. Презен-

тацию можно наполнить различными картинками и видео. Готовую презен-

тацию можно показать прямо через этот сервис или сохранить в pdf/jpg – 

формате, помимо этого также можно использовать Google презентации. 

Данный сервис так же позволяет создавать групповые онлайн презентации.  

В Таблице 3 представлен сравнительный анализ используемых техно-

логий. 

 

Таблица 3 

Критерий Canva Google презентации 

Возможность группо-

вой работы 

+ + 

Простота использова-

ния 

+ + 

Наличие шаблонов + - 

Функционал + 

(возможность создавать 

презентации, буклеты, 

картинки, логотипы, 

визитки, афиши и т.д.) 

- 

Доступность Бесплатная и платная 

версия 

Бесплатная версия 
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Конечно, на этапе подготовки к защите и во время самой защиты про-

екта (на школьном или городском уровне) необходимо вернуться от вирту-

ального взаимодействия участников проекта к реальному, но здесь хочется 

упомянуть и о виртуальных возможностях представления результатов рабо-

ты над проектом. 

На этапе представления результатов исследования выбор онлайн-

площадки будет зависеть от требований конкурса, хакатона или заказчика. 

Зачастую выбор падает на такие площадки, как Zoom и Youtube.  

Zoom – площадка, которая предназначена для видеозвонков и для со-

здания видеоконференций с возможностью демонстрации экрана и записи 

трансляции.  

Youtube – видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хра-

нения, доставки и показа видео. Данная площадка предоставляет возмож-

ность проводить прямые эфиры с показом презентации, видеороликов, кар-

тинок и т.д., а также записи данного эфира.  

В Таблице 4 представлен сравнительный анализ используемых техно-

логий. 

 

Таблица 4 

Анализ используемых веб-сервисов 

Критерии Zoom Youtube 

Доступность Есть платная и бес-

платная версия. Можно 

открыть через браузер 

или скачать программу. 

Проведение прямых 

эфиров бесплатно. 

Необходимо скачать 

OBSstudio. 

Наличие чата + + 

Возможность «живого» 

общения 

+ - 

Мнение школьников + - 

Критерий Canva Google презентации 

Возможность группо-

вой работы 

+ + 

Простота использова-

ния 

+ + 

Наличие шаблонов + - 

Функционал + 

(возможность создавать 

презентации, буклеты, 

картинки, логотипы, 

визитки, афиши и т.д.) 

- 

Доступность Бесплатная и платная 

версия 

Бесплатная версия 

Мнение школьников + - 
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Возможность записи + + 

Качество записи - + 

Надёжность - 

(сталкивается со взло-

мом и техническими 

неполадками) 

+ 

Функционал - + 

Простота использова-

ния 

+ - 

Мнение школьников - + 

 

Описанная в статье методика организации проектно-

исследовательской деятельности школьников практикуется в работе настав-

ников с проектными командами Образовательного центра «ТАУ». Использо-

вание интернет-сервисов и дистанционных форм работы позволяет не только 

оптимизировать процесс работы над проектом, но и вызывает дополнитель-

ный интерес у школьников. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение гибких навыков и 

навыков саморазвития в проектной деятельности подростков, а также акту-

альность развития эмоционального интеллекта для успешной работы про-

ектной команды. Особое внимание уделяется эмоциональному интеллекту, 

приведён опыт работы по развитию эмоционального интеллекта. 

Ключевые понятия: soft skills, self skills, эмоциональный интеллект, 

проектная команда, проектная деятельность. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования определяют цели 

и задачи, стоящие сегодня перед образованием. Вместо простой передачи 

знаний, умений, навыков от педагога к обучающемуся приоритетной целью 

образования становится развитие способности обучающегося самостоятель-

но ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, самостоятель-

но добывать необходимую информацию и анализировать её, контролировать 

и оценивать свои достижения, т.е. формирование умения учиться. 

Большие возможности в этом плане открывает метод проектов. В педа-

гогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспиро-

ва метод проектной деятельности – система обучения, в которой знания и 

умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения по-

степенно усложняющихся практических заданий [1].  

В Образовательном центре «ТАУ» уделяется особое внимание разви-

тию проектной деятельности. Подростки от 12 до 18 лет могут применить 

свои знания и умения, а также углубить их на краткосрочных программах и 

выездных проектных сменах, направленных на поиск, а в дальнейшем – и 

проработку своей проектной идеи.  Проекты могут быть индивидуальные и 

командные, исследовательские и прикладные, как естественнонаучной, так и 

инженерно-технической, и социально-педагогической направленностей. 

mailto:babina.ns@tau18.ru
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Обучение проектной деятельности предполагает психолого-педагогическое 

(тьюторское) сопровождение проектов. 

В последнее время нарастающий интерес к программам проектной де-

ятельности появляется у детей, проживающих не только на территории го-

рода Ижевска, но и за его пределами. Команда может сформироваться из 

людей с абсолютно разными интересами, опытом и представлениями о про-

ектной деятельности.  

Качественную работу над проектом обеспечивает системный подход, 

который предполагает включение в программу трех блоков: 1 блок предпо-

лагает изучение основ проектной деятельности; 2 блок направлен на усвое-

ние узкоспециализированных знаний по направлению программы hard skills 

(жесткие навыки) и 3 блок предполагает развитие soft skills (гибкие навыки) 

и self skills (навыки формирования самого себя), которые включают в себя 

работу по развитию эмоционального интеллекта. 

 Работа по всем блокам программы должна дополнять друг друга, что-

бы решать задачи разной сложности и успешно взаимодействовать со всеми 

участниками проекта. Ими являются: 

 Заказчик – лицо, заинтересованное в реализации проекта и его целей. 

Он определяет главные требования к результатам проекта. Также он прово-

дит промежуточную оценку проводимых и проведённых работ. 

 Координатор проекта – сотрудник организации, курирующий проект 

от ее лица и обеспечивающий поддержку и контроль выполнения задач. 

 Наставник проекта – человек, ответственный за управление проектом, 

достижением целей, отслеживает качество и дедлайны работы. Он должен 

обеспечивать также и управление проектной командой. 

 Проектная команда – группа людей, объединенных общими интереса-

ми и целями. Каждый член команды имеет свою зону ответственности и иг-

рает определенную роль. 

Как мы видим, над проектом работает большая группа людей, которые 

должны поддерживать коммуникацию друг с другом, находиться в одном 

информационном поле и работать на один результат. Практика показала, что 

затруднения возникают не только у «новичков» в проектной деятельности, 

но и у обучающихся, которые уже имеют опыт работы в данном формате. В 

данной статье мы хотим более подробно рассмотреть следующие навыки, 

необходимые для работы в проектной команде: 

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают развивать от-

ношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в крити-

ческих ситуациях при общении с окружающими (умение слушать, убеждать 

и аргументировать, вести переговоры, навыки самопрезентации, публичного 

выступления и др.); 

2. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, 

которые помогают сделать жизнь и работу более системными (системное, 

креативное, структурное, логическое мышление, поиск и анализ информа-

ции, выработка и принятие решений и др.); 
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3. Управленческие навыки (планирование, постановка задач, мотивиро-

вание, контроль, передача обратной связи); 

4. Навыки управления собой или self-менеджмента, которые помогают 

эффективно контролировать своё состояние, время, процессы (управление 

эмоциями, стрессом, собственным развитием, планирование и целеполага-

ние, тайм-менеджмент и др.) 

Более успешное формирование и развитие перечисленных навыков 

обеспечивает эмоциональный интеллект, который в данном случае является 

основой. Чтобы в этом убедиться, обратимся к определению понятия. Эмо-

циональный интеллект (EQ) – это способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими (Д.В. Люсин) [2]. Под способностью к понима-

нию и управлению эмоциями предполагается, что человек может распознать 

эмоцию и идентифицировать её, понимает причины, вызвавшие данную 

эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. А способность к управлению 

эмоциями означает, что человек может контролировать интенсивность эмо-

ций, их внешнее выражение и может при необходимости произвольно вы-

звать ту или иную эмоцию. И способность к пониманию, и способность к 

управлению эмоциями может быть направлена как на собственные эмоции, 

так и на эмоции других людей. Таким образом, автор понятия выделяет 

внутриличностный и межличностный EQ, которые находят отражение в 

структуре навыков, предложенные нами. Межличностный EQ предполагает 

развитие базовых коммуникативных навыков, а внутриличностный EQ спо-

собствует развитию навыков управления собой.  

Учитывая тот факт, что подростки в силу возрастных особенностей 

эмоционально неустойчивы, а у одарённых подростков свои особенности 

развития эмоциональной сферы, и на основании собственных наблюдений 

В.С. Юркевич делает вывод о том, что у 95% интеллектуально одарённых 

детей отмечаются серьёзные трудности функционирования эмоционального 

интеллекта [3]. Поэтому мы считаем, что очень важно уделять особое вни-

мание психологическому климату в проектных командах. Педагоги-

психологи и тьюторы Образовательного центра «ТАУ» по запросу наставни-

ков работают над решением различных проблем, возникающих в процессе 

работы проектной команды.  

Эффективность в работе с внутриличностным и межличностным EQ 

показала настольная игра «Emoji-бунт». Эта игровая технология разработана 

в результате проектной деятельности командой наших воспитанников. Геро-

ем игры стали «эмоциональные тараканы», которые «живут» у нас в голове. 

Механизм игры заключается в проработке определённой ситуации, в кото-

рой может или когда-либо оказывался подросток. Из набора эмоций необхо-

димо выбрать ту, которую вероятнее всего испытывал бы ведущий в данной 

ситуации. В игре может возникнуть ситуация, когда кто-либо не понимает 

эмоций другого игрока. Тогда необходимо объяснить природу происхожде-

ния данной эмоции вовремя «Emoji-баттла».  
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Игра была подарена 26-ти образовательным организациям Удмуртской 

Республики и получила множество положительных отзывов от педагогов, 

школьников и их родителей. Вот один из них: «Игра «Emoji-бунт» на роди-

тельском собрании – лучший способ начала душевного общения. Нашим 

мамам очень понравилась настольная игра. Они и не заметили, что в ходе 

игры стали обсуждать проблемы класса, делились своими радостями и огор-

чениями. И не нужны никакие поучительно-наставительные тематические 

сообщения от классного руководителя! Оказывается, игра – любимый вид 

деятельности не только для детей!  Иногда очень трудно выразить свои эмо-

ции, а иногда друзья не понимают причину выбора эмоции. Увлекательная и 

заставляющая думать игра!». 

В своей работе мы использовали игру как инструмент, помогающий 

подросткам проговорить про свои эмоции, разобраться в природе своих 

чувств и переживаний, а также услышать, какие эмоции и чувства пережи-

вают другие. Большая часть подростков не задумывалась о важности осмыс-

ления, проговаривания и проживания своих эмоций. Подростки не придава-

ли значения проработке эмоций, не понимали к чему может привести та или 

иная эмоция, какие последствия понесёт за собой игнорирование этих эмо-

ций. В ходе игры "Emoji-бунт" многие сделали для себя открытие – оказыва-

ется, важно работать со своими эмоциями и эмоциями других людей. Под-

ростки уже не боялись говорить о своих переживаниях, осознали, что важны 

не только положительные, но и отрицательные эмоции и, более того, помо-

гали друг другу их «прожить». 

Таким образом, опыт работы с проектными командами позволяет сде-

лать вывод о том, что для эффективного взаимодействия с членами команды, 

наставником, координатором и заказчиком необходимо развивать различные 

навыки и, особенно, эмоциональный интеллект. 

Дети, которые систематически участвуют в проектной деятельности – 

командной или индивидуальной – в конце концов имеют более развитый EQ. 

Так участие в проектной деятельности способствует развитию данных навы-

ков у подростков. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА  

 

Файзуллина Людмила Владиславовна, 

 учитель ИЗО, 

МАОУ «Гимназия № 56», 

г. Ижевск,  faizullina@labore.ru 

 

Аннотация: статья посвящена работе с одарёнными детьми. Описан 

личный педагогический опыт учителя.  

 

Существует несколько определений детской одарённости. Например, 

считают, что одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности. Второе 

мнение: одарённость – это комплекс задатков, интереса, мотивов. Директор 

московского центра образования «Класс-Центр», заслуженный учитель Рос-

сии и победитель первого конкурса «Лидер образования России» Сергей Ка-

зарновский дал иное определение термину «одарённые дети». Он сказал, что 

одарённые дети – это те, которым все интересно. 

Встретить одарённого ребёнка можно на своём уроке. Не последнюю 

роль в формировании интереса школьников к предмету играет форма урока. 

На уроках можно применять нестандартные формы проведения занятий: 

турниры, предметные и ролевые игры, кроссворды, КВН и т.д. Всё это фор-

мирует положительные эмоции, мотивацию к изучению предмета.  

Встреча с одарённым учеником может произойти не только на уроке, но и 

во внеурочной деятельности: при подготовке индивидуальных проектов, при 

подготовке к творческим конкурсам, случайно, на творческих встречах. Самое 

главное не пропустить ребенка, который выражает интерес к предмету. Это 

главный критерий отбора на этом этапе работы с одарёнными детьми. 

Так я познакомилась с Соней. Я увидела её рисунок «Пример закрытой 

синергетической системы» в книге Е.А. Солодовой «Синергетика – это про-

сто!». Рисунок – аквариум с рыбками на окне – очень просто объясняет осо-

бенности закрытой системы. Гениальная иллюстрация! 

Как работать с одарённым ребёнком? Среди многих интересных мнений 

по детской одарённости меня привлекла концепция одарённости известного 

американского специалиста Джозефа Рензулли. По его мнению, одарённость 

– это сложный итог наложения друг на друга 3-х факторов: 

 интеллект (способности выше средних), 

 креативность, 

 включенность в задачу. 

mailto:faizullina@labore.ru
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 Эти три фактора помогли разработать дальнейший план сопровожде-

ния одарённого ребёнка и позволили организовать педагогическое наблюде-

ние за ним, как основной метод оценивания формирующихся компетенций. 

Первый этап «Проба пера». С Соней начали заниматься дополнитель-

но. Выстраивала диалог с ней, выслушивала её мнение по поводу произведе-

ний искусства. Соне были интересны все задания, она даже высказала жела-

ние принять участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по Искус-

ству (МХК). Участие в олимпиаде не принесло результатов. Соня не прошла 

на муниципальный тур олимпиады по МХК.  

Одарённых обучающихся можно разделить на учащихся с развитыми 

общими способностями (интеллектуально одарённые дети) и с развитыми 

творческими способностями (креативно одарённые дети). Интеллектуально 

одарённые дети обладают хорошо развитыми умственными способностями, 

могут строить алгоритмы, систематизировать, анализировать. Они успешно 

участвуют в олимпиадах. У креативно одарённых детей развиты специаль-

ные творческие способности. Они успешны в конкурсах творческого и ис-

следовательского направления. Соня – креативно одарённый ребёнок, по-

этому я предложила ей принять участие в школьной научно-практической 

конференции, выполнив творческий проект «Иллюстрации к стихам Кузебая 

Герда». На школьной научно-практической конференции «Мир и человек» 

Соня завоевала «Золотую медаль».  

Проявились два фактора теории Джозефа Рензулли – способность вы-

ше среднего и креативность. Это критерии второго этапа работы с одарён-

ными детьми. У Сони в художественном творчестве способность выше сред-

него. Она талантлива. Её креативность выразилась в выборе стихов удмурт-

ского поэта, в их современном авангардом прочтении.  

Второй этап «Решение задач». На этом этапе работы с одарёнными 

детьми и учитель, и ученик обязательно должны быть «включены в задачу» 

(теория Джозефа Рензулли). Ученики не только слышат учителя, но и он 

слышит учеников. Обучающиеся не только рассматривают картины вместе с 

учителем, но рассуждают вместе с ним о стилистических особенностях 

изображения, о принадлежности к какой-либо эпохе, учатся искать инфор-

мацию в разных источниках, учатся работать с учителями-предметниками. 

«Включение» в задачу – главный критерий второго этапа работы с ода-

рёнными учащимися. 

Педагог вместе с ребёнком проживает все этапы подготовки к конкурсу, 

олимпиаде, конференции. Я видела переживания Сони, вместе с ней ощути-

ла радость победы и чувство удовлетворения от правильно выполненной ра-

боты.  

С Соней продолжаю заниматься и сейчас. Мы подготовились к заочно-

му туру Олимпиады школьников по комплексу предметов «Культура и ис-

кусство» (академический рисунок, живопись, композиция, история искусства 

и культуры). Выполнили реферат. Сейчас готовимся к очному туру данной 
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олимпиады, к экзамену по мировой художественной культуре. Работа про-

должается. 

Третий этап «Рефлексия». Общаясь с Соней, я видела, как постепенно 

формируются у неё «твёрдые навыки» (hard skills). Собирая материал к ис-

следованию, она знакомилась, изучала и запоминала искусствоведческие 

термины, анализировала картины других художников, критично относилась 

к выбору своих эскизов. Она смогла применить эти знания, рассказывая об 

авангардном искусстве восьмиклассникам на уроке ИЗО, сумела заинтересо-

вать обучающихся, помогла им придумать иллюстрации к стихам Кузебая 

Герда в разной технике. 

 В процессе взаимодействия с педагогом у Сони формировались «мяг-

кие навыки» – soft skills (набор волевых, интеллектуальных и социальных 

компетенций, необходимых в современном мире). Особенно ярко проявился 

такой навык как коммуникабельность. В Москве на конференции Соня вы-

ступала самостоятельно, смогла справиться с волнением, прочитать стихи и 

ответить на вопросы жюри. 

Каждый учитель в работе с одарёнными детьми должен быть внима-

тельным и чутким, наладить контакт, понять, от чего у ребёнка горят глаза, 

поддерживать этот интерес. Проявляя такую чуткость, педагог всегда полу-

чает награду − доверие, эмоциональный взаимообмен и возможность наблю-

дать, как растёт и крепнет талант ученика.  

Вместе с учеником изменяется и сам учитель, он развивается как про-

фессионал, формируется как самодостаточная личность, т.е. формируются 

навыки развития своего потенциала (self skils). 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Суходоева Светлана Геннадьевна, 

учитель математики, МАОУ «Гимназия №56», 

г. Ижевск, suhodoeva@labore.ru 

 

Получение нового качества образования в свете требований ФГОС 

обусловлено вниманием к личности ученика, необходимостью индивидуали-

зации образования в условиях массовой школы. Задачей учителя в этой связи 

становится исследование индивидуальных особенностей ребенка с тем, что-

бы определить в какой области он сможет реализовать себя оптимальным 

образом, что потребовало разработки не только системы мониторинга новых 

образовательных результатов, но и механизмов проектирования индивиду-

ального продвижения ученика, осваивающего в деятельностной, урочной и 

внеурочной формах новое содержание образования. 

Авторским коллективом гимназии создана электронная программа 

«Комплекс электронных модулей» – интеграционный инновационный про-

дукт, включающий в себя электронную программу, методики, процедуры, 

измерители для оценки предметных и метапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся. Данная программа включена в государственный ре-

естр программ для ЭВМ (Свидетельство о регистрации №2015660421). 

Схема электронной программы «Комплекс электронных модулей» 

(рис. 1). 

Все модули программы функционируют между собой, обеспечивая 

прямую и обратную связь субъектов образовательного пространства. 

Взаимодействие всех модулей программы позволяет учителю зафик-

сировать индивидуальные особенности каждого обучающегося с тем, чтобы 

определить в какой области он сможет реализовать себя оптимальным обра-

зом и предложить такую деятельность, которая будет способствовать его 

развитию. 

Модуль «Личный кабинет учителя» помогает выявить одарённого обу-

чающегося, так как из модуля «Личный кабинет обучающегося» учителю 

доступна информация об увлечениях, интересах обучающегося, его ведущей 

деятельности на основе данных, заполняемых самим учеником. Модуль 

«Электронный мониторинг» предоставляет информацию об уровне развития 

его метапредметных компетентностей и особенностях их проявления, полу-

чаемую в результате мониторинговых процедур (события и комплексный 

работы) на основе единых критериев [1, с.68].  

Механизм, позволяющий учителю предложить обучающемуся дея-

тельность, направленную на его развитие реализован в электронной про-

грамме через модуль «Ресурсный банк». В данном модуле заложен алгоритм 

описания учителем образовательных ресурсов, направленных на реализацию 

mailto:suhodoeva@labore.ru


22 
 

 

 
 

Рис. 1. Схема электронной программы «Комплекс электронных модулей» 
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исследовательской и проектной деятельности, разработанных с учетом по-

требностей обучающихся. Обучающийся, через свой «Личный кабинет», вы-

бирает образовательные ресурсы эффективные именно для его образования и 

развития. Осваивая образовательный ресурс, обучающийся попадает в ак-

тивную среду формирования компетентностей. 

Активность образовательной среды обеспечивается учителем, который 

создавая новый ресурс, продумывает образовательные результаты обучаю-

щихся с учетом их различных образовательных потребностей. Таким обра-

зом "Ресурсный банк" пополняется разнообразными индивидуально ориен-

тированными образовательными ресурсами, предполагающими субъектную 

позицию освоения содержания образования обучающимся и субъектную по-

зицию проектирования этого содержания учителем, что формирует насы-

щенную образовательную среду школы с целью предоставления обучающе-

муся многовариантного выбора. Такой подход позволяет создать условия для 

развития способностей конкретного ученика. 

Структура электронного модуля «Личный кабинет обучающегося» 

способствует формированию субъектной позиции обучающегося, т.к. в нём 

не только структурированы его достижения, но и представлены результаты 

оценки уровня сформированности его метапредметных компетентностей в 

виде «Карты развития», информация о которых поступает из модуля «Элек-

тронная аналитическая карта». Это служит основанием для проектирования 

обучающимся самостоятельно и (или) при поддержке учителей и родителей 

собственной образовательной траектории, что происходит, когда учащийся 

через свой «Личный кабинет» выбирает образовательные ресурсы, эффек-

тивные именно для его образования и развития. 

Принцип индивидуализации образования реализуется в электронной 

программе на стыке двух задач, во-первых – индивидуальное изучение всех 

особенных качеств каждого учащегося в мониторинговых процедурах, а во-

вторых – индивидуальная направленность разнообразных форм и видов об-

разовательной деятельности (в том числе проектной и исследовательской), 

которые заложены в образовательных ресурсах. Во внеурочной деятельности 

гимназии создаются разные образовательные ресурсы, в том числе: выездная 

школа «Юный исследователь», летний лагерь «Школа интеллекта», откры-

тая синергетическая школа, сетевые проекты, подготовка научно-

исследовательских работ к научно-практической конференции и другие. В 

процессе прохождения ресурса обучающийся попадает в мониторинговые 

процедуры. Таким образом, информация о его образовательных результатах 

и новых образовательных потребностях постоянно обновляется. 

Одним из примеров образовательных ресурсов является ресурс «Алиса 

в Зазеркалье» [1, с.86]. Данный ресурс был предложен участникам летнего 

лагеря «Школа интеллекта». Целевой аудиторией данного образовательного 

ресурса являются учащиеся 5-6 классов гимназии, которые в течение учеб-

ного года занимались в математическом кружке, являлись призёрами и побе-

дителям олимпиад по математике. Все участники данного ресурса имеют до-
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статочно высокий уровень знаний по предмету. При этом у обучающихся с 

помощью программы были выявлены дефициты в развитии коммуникатив-

ной компетентности, поэтому все занятия, проводимые в рамках ресурса 

«Алиса в Зазеркалье», были направлены не только на развитие математиче-

ских умений, но и на развитие коммуникативной компетентности. 

При создании ресурса в электронном модуле «Ресурсный банк» 

вносятся следующие данные: 

● Вид деятельности: интеллектуальная; 

● Выбор значения: школа; 

● Возраст: 5, 6 классы; 

● Максимальное количество участников: 12 человек; 

● Название ресурса: Алиса в Зазеркалье;  

На протяжении всего ресурса выдерживается сюжетная линия, 

основанная на произведении Льюса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Данное 

произведение выбрано неслучайно. Автор произведения – математик, 

создавший сказку, в которой используется много математических понятий, 

задач, головоломок.  

 Описание: Хочешь попасть в Зазеркалье? Если тебя привлекают тай-

ны криптографии, ты готов развивать свою логику, чтобы разгадывать 

хитросплетения детективных историй, тогда 10 летних дней ты мо-

жешь провести в компании находчивых и дружных математиков! 

 Дата начала: 14.06.18 

 Дата окончания: 27.06.18 

Критерии: 

К1 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками 

K2 Формулирование и аргументация своего мнения с учётом мнения 

участников диалога 

K3 Владение техникой выступления 

● Деятельность, предлагаемая обучающимся: 

 

Уровень Критерии Предложение Роль 

0 К1, К2, К3 У тебя есть возможность поработать 

в дружной команде, которая всегда 

поддержит и поможет научиться 

отстаивать своё мнение, влиять на 

общий результат, выступать перед 

публикой 

участник 

1 К1, К2, К3 Командная работа даст тебе 

возможность уверенно чувствовать 

себя при участии в общих делах, ярко 

отстаивать своё мнение, влиять на 

общий результат, выступать перед 

публикой 

участник 
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2 К1, К2, К3 Участвуя в командных делах, ты 

сможешь развить свои лидерские 

качества, организуя работу команды, 

активно влияя на общий результат. 

Научиться ярко, эмоционально 

представлять не только свою, но и 

работу группы 

участник 

 

В ходе образовательного ресурса «Алиса в Зазеркалье» организуются 

мониторинговые процедуры, где проводится экспертная оценка уровня 

развития коммуникативной компетентности обучающихся. В качестве 

экспертов выступают учителя и психологи гимназии. 

Организованная деятельность позволяет зафиксировать позитивные 

изменения в развитии коммуникативной компетентности обучающихся с 

помощью программы: «Комплекс электронных модулей». Данные изменения 

подтверждаются рефлексивными отзывами участников образовательного 

ресурса «Алиса в Зазеркалье». По итогам работы они отмечают высокий 

развивающий потенциал данной формы организации образовательной 

деятельности, удовлетворённость продуктивным общением и возможностью 

совершить субъективно-значимые открытия. 

Использование «Комплекса электронных модулей» способствует каче-

ственным изменениям образовательной среды и появлению новых форм от-

ношений субъектов в образовательной деятельности. Программа позволяет 

выявлять способного ученика и сопровождать его деятельность, обеспечивая 

продвижение в образовательном пространстве. 
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В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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Инструментом реализации политики государства в сфере образования 

являются федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). ФГОС, методологической основой которых является системно-

деятельностный подход, определяют новые результаты образования как со-

вокупность способов действий, обеспечивающих способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний, умений. 

В этих условиях возникает необходимость использования в образова-

тельном процессе адекватных этому подходу современных образовательных 

технологий, методик деятельностного типа. Базовой образовательной техно-

логией, поддерживающей системно-деятельностный подход в образовании, 

является метод проектов. 

Согласно требованию ФГОС, необходимо освоение всеми обучающи-

мися опыта проектирования, что предполагает иную организацию в школе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (далее – проектная 

деятельность). Проектная деятельность должна быть направлена на форми-

рование и развитие проектных навыков и достижения метапредметных ре-

зультатов, организована с учётом возрастных особенностей, интересов, по-

требностей обучающихся, преемственности между уровнями обучения. Реа-

лизация этой задачи требует соответствующего уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области организации проектной деятельности и 

её сопровождения. 

По сравнению с традиционной формой обучения, данный вид деятель-

ности предполагает принципиально иную организацию образовательного 

пространства, типов коммуникации в системах педагог–обучающийся, обу-

чающийся–обучающийся, систему оценивания. 

В 2017 году анализ ситуации в МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула выявил 

следующую проблему: существующая в школе организация проектной дея-

тельности препятствует формированию и развитию проектных и исследова-

тельских способов деятельности у обучающихся и оцениванию проектных 

навыков школьников в условиях дефицита педагогических кадров. 

mailto:frau.kurteeva@yandex.ru
mailto:mininaelena1972@mail.ru
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Анализ проблемы позволил выявить ряд характерных причин: 

● отсутствие условий (мероприятий, событий) для включения всех обу-

чающихся в проектную деятельность; 

● отсутствие системы работы, преемственности в организации и реали-

зации проектной деятельности; 

● нацеленность образовательного процесса на достижение только пред-

метных результатов. 

В 2020–2021 учебном году в МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула получают 

образование 1160 учащихся. Обучают их всего 60 учителей. Проблема не-

хватки учебного времени у обучающихся и рабочего времени у педагогов 

еще усугубилась введением 2-й смены. В таких условиях крайне сложно ор-

ганизовать работу по проектной деятельности школьников и педагогов. 

За последние 4 года школой были опробованы различные форматы про-

ведения образовательных событий и оценивания степени сформированности 

проектных навыков, достижения метапредметных результатов, но данная де-

ятельность не носила системный характер и поэтому была неэффективной. 

В итоге усилиями инициативной группы была создана модель системы 

работы школы по формированию и оцениванию проектных навыков 

школьников в условиях нехватки педагогических кадров. В неё были со-

браны различные формы и методы работы по формированию проектных 

навыков в зависимости от ведущей деятельности учащихся в соответствии с 

возрастным периодом: игра в 1–4 классах, общение в 5–8 классах и профили-

зация в 9–11 классах. 

Модель (рис. 1) представляет собой последовательное, ступенчатое 

формирование проектных навыков: 

1. В начальной школе – это проектные задачи с элементами игровых 

технологий. Классные руководители ведут одноименный курс, работают со 

всеми учениками, родители активно вовлечены в процесс решения проект-

ных задач вместе с детьми во внеурочное время; 

2. В 5-6 классах также остается проектная задача, но уже в рамках раз-

личных предметных областей. Также в предмет «Технология» включено вы-

полнение творческого проекта как результата прохождения темы, по итогам 

года – творческий проект «Мои достижения» как результат освоения пред-

мета «Технология». Классные руководители уделяют особое внимание сла-

бомотивированным ученикам, осуществляют внешний контроль над выпол-

нением проектов, таким образом снижая нагрузку на учителей-

предметников. Помощь родителей в данном случае приветствуется;  

3. В 7 классе проводится образовательное событие «Проектный день». 

Данный формат предполагает групповую работу в течение 3-х часов, единую 

тему, программированный продукт и устную презентацию. В качестве под-

готовки к проектному дню проводятся установочные лекции в осенние кани-

кулы. Наблюдатели из числа классных руководителей и старшеклассников 

задействованы только в процедуре оценивания.  
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Рис. 1. Модель системы работы школы по формированию и оцениванию 

проектных навыков школьников 
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4. В 8 классе – хакатон. Он также проводится в сжатые сроки – 2 часа. В 

группах обучающиеся решают выбранные из предложенных кейсы, создают 

слайдовую презентацию, устно защищают свое решение. Подготовка к обра-

зовательному событию та же, что и к проектному дню; 

5. В 9 классах предполагается парная работа школьников над проектом. 

При этом темы и направления проектов обучающиеся выбирают на своё 

усмотрение. Презентация проектов проводится в рамках школьной конфе-

ренции. Сопровождение работы над проектом проводится в рамках асин-

хронного онлайн-курса, что дает возможность обучающимся в свободное 

время работать над проектом. Учителя проводят разовые консультации по 

запросу учеников;  

6. На уровне среднего общего образования обучающийся работает над 

темой индивидуального проекта, интересной ему. Он учится оформлять со-

проводительную документацию и слайдовую презентацию к своему проекту, 

публично выступать, представляя индивидуальный проект в рамках НПК 

школьного, муниципального и других уровней. Преподаватель курса «Инди-

видуальный проект» организует работу над проектом, учителям–

предметникам отведена роль консультантов. Во время защиты проектов сов-

местно с учителями оценку ведут привлеченные специалисты. 

 

В рамках разработанной модели в зависимости от объекта оценивания 

(процесс или результат освоения проектных навыков) предполагается ис-

пользование различных инструментов внешнего оценивания степени 

сформированности проектных навыков, достижения метапредметных ре-

зультатов: 

1. 1–4 класс – Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» или 

Международный конкурс-исследование «ЭМУ» – качественные ин-

струменты для получения информации о степени сформированности 

УУД и достижения учениками начальной школы метапредметных ре-

зультатов. Освобождают учителя от обработки данных; 

2. 5–6 класс – «Дневник проектной деятельности», который ведется на 

уроках технологии; 

3. 7–8 класс – «Лист наблюдателя», заполненный на хакатоне и проект-

ном дне; 

4. 9–11 класс – оценивание индивидуального проекта с помощью шабло-

на, разработанного на основе критериального оценивания конкурса 

«JuniorSkills». Он включает в себя подробные дескрипторы, дифферен-

цирует объективные и субъективные критерии, позволяет привести к 

«единому знаменателю» работы разных типов – от гуманитарных до 

технических. Эти особенности делают процедуру оценивания макси-

мально объективной, быстрой и легкой, снижают нагрузку на учителей, 

т.к. его могут использовать как эксперты, так и старшеклассники. 
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К сожалению, МБОУ СОШ № 7 не располагает возможностью тьютор-

ского сопровождения процесса освоения проектных навыков, поэтому поиск 

личностных смыслов происходит через проведение самооценки (внутренняя 

оценка). Форма её проведения также зависит от возраста: 

 1–4 класс – «Смайлики» – эмоциональная рефлексия, детализиро-

ванные шаблоны;  

 5–6 класс – «Шкалы самооценки», элементарные шаблоны; 

 7–8 класс – «Шаблоны самооценки», рефлексивное письмо; 

 9–11 класс – Портфолио самоопределения. 

Таким образом, из разрозненных элементов проектной деятельности 

сложилась модель системы работы школы по формированию навыков про-

ектной деятельности и ее оцениванию в школе в условиях нехватки педаго-

гических кадров. 

Анализ реализации модели «Система работы школы по формированию 

и оцениванию проектных навыков школьников в условиях дефицита педаго-

гических кадров» показал, что: 

1) повысился уровень сформированности метапредметных результатов 

обучающихся и, как следствие, повысилось качество образования; 

2) значительно увеличилось количество обучающихся, выполняющих 

творческие работы, исследовательские и прикладные проекты; 

3) также увеличился удельный вес обучающихся – победителей и при-

зеров различных НПК как на уровне образовательной организации, так и на 

муниципальном, республиканском и межрегиональном уровнях. 

Кроме того, в рамках реализации данной модели ученики анализи-

руют нестандартные ситуации, раскрывают свой творческий потенциал, 

повышают свою самооценку. Обучающиеся учатся использовать полу-

ченные знания, умения и проектные навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности. В конечном итоге это способствует формированию функ-

циональной грамотности у ребенка, что чрезвычайно важно в нашем 

стремительно меняющемся мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА СТАРШЕКЛАССНИКА 

 

Елабужева Гузель Фавадисовна, тьютор; 

Смищук Лариса Владимировна, заместитель директора по НМР; 

Третьякова Юлия Анатольевна, заместитель директора по УВР; 

Шагалова Галина Васильевна, заместитель директора по УВР; 

Шакирова Лариса Дильфировна, директор школы,  

МБОУ СОШ № 13 им. А.Л. Широких, г. Сарапул, elabuzheva@yandex.ru  

 

В статье описывается работа над индивидуальной проектной деятель-

ностью обучающихся 10-11 классов школы 13 города Сарапул, а также пред-

ставлены критерии оценки качества проекта и рефлексия проектной дея-

тельности. 

I. Тьюториал 

 

 В школе №13 г. Сарапул в 10–11 классах в 2019–2020 учебном году 

появилась новая внеурочная деятельность – «тьюториал». Тьюториал прохо-

дит как индивидуально, так и с классом. Здесь реализуются 3 основных 

направления: «Твой маршрут – твоё будущее», «Индивидуальный образова-

тельный маршрут», «Индивидуальный проект». 

1. Направление «Твой маршрут – твоё будущее» 

 Многие старшеклассники, 10-х и 11-х классов, зачастую не понимают, 

кем в дальнейшем хотят стать, какую профессию выбрать, возникает про-

блема самоопределения – растерянность, давление со стороны родителей, 

сверстников, общества в целом. Обучающиеся все чаще задаются вопросами: 

«Кто я?», «Что я могу?», «Моё предназначение в жизни?» и многое другое. И 

в этот момент ему необходима помощь специалиста-тьютора. Тьютор помо-

гает обучающимся найти себя в жизни, но он не даёт рекомендации и сове-

ты, а направляет, используя определенные методы и инструменты, чтобы 

обучающиеся самостоятельно могли найти ответы на свои вопросы через эс-

се и его анализа, выстраивая с помощью ресурсов свой индивидуальный 

маршрут «Твой маршрут – твоё будущее». 

2. Направление «Индивидуальный образовательный маршрут» 

Анализируя процесс обучения, исследуя социальный заказ общества, 

занимаясь поиском наиболее эффективных форм образовательной деятель-

ности, педагогический коллектив школы № 13 г. Сарапул в рамках проекта 

«Авиационный класс» создал модель «Индивидуальный образовательный 

маршрут в 10–11 классах», где предполагается обучение в процессе образо-

вательного взаимодействия, ориентированного на интересы, активность, 

инициативность обучающегося и рефлексивную позицию педагога. Сов-

местная работа педагога и обучающегося направлена на формирование и 

развитие предметных и универсальных умений, на получение учебных ре-

зультатов в продуктивной форме. При организации учебного процесса выбор 

mailto:elabuzheva@yandex.ru


32 
 

способов и приемов обучения обусловлены индивидуальными особенностя-

ми учащихся.  

 На протяжении двух лет ведения индивидуального образовательного 

маршрута обучающийся проводит самооценку, анализирует предметные ре-

зультаты, ставит себе цели, задачи, даёт целевые установки, проводит ре-

флексию, что даёт возможность проанализировать и изменить ситуацию для 

повышения собственного уровня развития. 

3. Направление «Проектная деятельность» 

 При выполнении индивидуального проекта, у многих старшеклассни-

ков возникает проблема – выбор темы. И для этого для обучающихся пред-

лагается несколько инструментов для определения темы: «Научно-

инженерный хакатон»; Образовательное событие «Вираж. Курс на новую 

высоту. Перезагрузка»; Список готовых тем; Собственная тема школьника. 

«Научно-инженерный хакатон» 

В рамках сотрудничества с Региональным образовательным центром 

одарённых детей «ТАУ», в школе организуется «Научно-инженерный хака-

тон» с 9–11 классами. Обучающимся предлагается список проектных и ис-

следовательских кейсов, в котором указывается 3 направления (инженерное, 

социокультурное, естественно-научное), 50 кейсов (задач), краткая форму-

лировка задач, возможные заказчики и стейкхолдеры. 

Перед тем как начать работать над кейсами, обучающимся необходимо: 

1) поделиться на команды; 

2) командой выбрать направление и кейс;  

3) провести мозговой штурм – как можно больше идей; 

4) из многих идей выбрать 1 значимую идею-новизну; 

5) подготовить презентацию в  программе СANVA; 

6) защитить проект. 

Образовательное событие. «Вираж. Курс на новую высоту.  

Перезагрузка» 

Проводится с 3–8 классами. Образовательное событие проходит в иг-

ровой модели, где происходит образовательный интенсив, решение кейсов. 

Образовательный интенсив включает следующие этапы: 

1. Выбор направления через решения кейса (виртуальные миры, инже-

нерные системы, исследовательский трек, картография и урбанистика, моде-

лирование, свободный выбор). 

2. Выбор педагога-наставника. 

3. Презентация 1 проекта классом в формате печа-куча. 

4. Экспертиза. 

5. «Альма-матер уникальных идей». Представление 1 проекта (ви-

деозащита в социальных сетях). Награждение. 

После проведённых мероприятий, предлагаемого списка готовых тем, 

старшеклассник определяется с темой своего индивидуального проекта. 
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II. Индивидуальный проект 

  

Индивидуальный проект для обучающихся 10–11 классов является 

обязательным и основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. В школе №13 города Сарапула обучающиеся оформляют проект 

согласно Положения об индивидуальном проекте (далее – ИП) обучаю-

щихся 10–11 классов в соответствии с ФГОС СОО от 30.08.2018 г. В Поло-

жении указаны этапы и сроки работы над ИП, требования к оформлению 

ИП, информационная карта ИП, требования к процедуре защиты проекта, 

критерии оценки итогового ИП. 

Содержание Положения об индивидуальном проекте: 

Этапы и сроки работы над проектом 

1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руково-

дителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основ-

ной, рубежный, заключительный. 

2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руково-

дителя проекта. 

3. Основной этап (ноябрь–апрель): совместно с педагогом разрабаты-

вается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление рабо-

ты, предварительная проверка руководителем проекта. 

4. Рубежный (май): предварительная защита проекта. 

5. Заключительный (ноябрь следующего года): защита и оценивание 

работы. 

Информационная карта проекта 

Информационная карта проекта (Таблица 1) содержит все необходи-

мые пункты, которые обучающийся в ходе своей работы над проектом за-

полняет. 

 

Таблица 1 

Информационная карта проекта 

Тема проекта  

1. Разработчики про-

екта 
Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Ф.И.О. разработчиков 

 

2. Аннотация проекта   

Изложите, в чем основная идея вашего проекта, 

представьте краткую аннотацию проекта  

4. Проблема  

опишите проблему(ы), решению/снижению остро-

ты которой(ых) посвящён проект. 
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6. Срок реализации 

проекта 

 

напишите дату начала и окончания проекта. 

7. Цель проекта  

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна 

быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая 

автору и ограничена во времени  

8. Основные задачи 

проекта 

 

сформулируйте не более четырех задач, решение 

которых позволит достичь цели проекта. 

9. Целевая аудитория 

проекта 

 

для кого ваш проект, перечислите социальные 

группы, возраст участников (клиентов, благополу-

чателей) проекта 

10. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

ОСНОВНЫХ мероприятий  

(не более 4) 

сроки начала 

и окончания 

ожидаемые итоги 

1.   

2.   

3.   

4.   

11. Партнёры проекта  

перечислите существующих партнёров и тех, кого 

вы планируете привлечь к реализации проекта. 

12. Результаты про-

екта 

 

опишите, какие изменения произойдут по итогам 

реализации проекта. Перечислите качественные и 

количественные результаты, показатели. 

13. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении каких показателей, вы будете 

считать, что проект реализован успешно. Как вы 

это оцените? 

14. Дальнейшая реа-

лизация проекта 

 

как вы видите продолжение работы после завер-

шения проекта 

15. Бюджет проекта  

Укажите всю сумму, затраченную на реализацию 

проекта 
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Требования к процедуре проведения защиты проекта 

1. Для защиты ИП составляется график, который утверждается дирек-

тором. 

2. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (7–8 минут) ответы на вопросы по теме проекта 3 ми-

нуты. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регуля-

тивных навыков обучающегося. 

3. К защите обучающийся представляет проектный продукт и печатное 

описание проекта. 

4. Создаётся школьная аттестационная комиссия (ШАК). Состав ко-

миссии 5 человек: представители администрации 1–2 человека, педагоги по 

соответствующему направлению, представитель научного общества учащих-

ся (10–11 кл.), психолог. В комиссии могут присутствовать: представитель 

муниципальных органов образования, методических служб, представители 

Совета школы, родительская общественность, представители ВУЗов. 

5. ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

6. В школе создаются особые условия для детей с ОВЗ, инвалидов и 

организуется в дополнительные сроки защита ИП. 

7. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для больных 

детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

8. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается обу-

чающемуся на доработку, по заявлению родителей (законных представите-

лей) составляется новый график защиты ИП. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из че-

тырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении сформулировать проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информа-

ции, формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени, использовать ресурсные возможности для до-

стижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 
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 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Критерии оценки качества индивидуального проекта (Таблица 2) 

оценивается по баллам: минимальный балл – 1, максимальный балл – 3, 

но если отсутствует критерий в проектной работе – ставится 0 баллов. 

 

Таблица 2 

Критерии оценки качества индивидуального проекта 

№ Критерии Бал-

лы 

1 Способность к самостоятельному приобретению знаний и ре-

шению проблем 

1.1 Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 

 

Работа содержит незначительный объём подходящей инфор-

мации из ограниченного числа однотипных источников 

1 

 Работа содержит достаточный объём подходящей информации 

из однотипных источников 

2 

 Работа содержит достаточно полную информацию из разнооб-

разных источников 

3 

1.2 Постановка проблемы 

 Проблема сформирована, но гипотеза отсутствует. План дей-

ствий фрагментарный  

1 

 Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, 

но план действий по доказательству /опровержению гипотезы 

неполный 

2 

 Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, 

дан подробный план действий по доказатель-

ству/опровержению гипотезы 

3 

1.3 Актуальность и значимость темы проекта 

 Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обо-

значены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

 Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обо-

значены на уровне утверждений, приведены основания 

2 

 Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обос-

нованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость 

не только для ученика, но и для школы, города 

3 

1.4 Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

 Представлен развёрнутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

 Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывав-

шихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намече-

ны перспективы работы 

3 
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1.5 Личная заинтересованность автора, творческий подход к рабо-

те 

 Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к 

теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

 Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинте-

ресованность автора, предпринята попытка представить лич-

ный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

 Работа отличается творческим подходом, собственным ориги-

нальным отношением автора к идее проекта 

3 

1.6 Востребованность продукта 

 Востребованность продукта не указана 1 

 Востребованность продукта обозначена, но не названы потен-

циальные потребители 

2 

 Востребованность продукта указана. Названы потенциальные 

потребители и области использования продукта. Сформулиро-

ваны рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы  

3 

2 Сформированность предметных знаний и способов действий 

2.1 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 Часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

 Использованные способы работы соответствуют теме и цели 

проекта, но являются недостаточными 

2 

 Способы работы достаточны и использованы уместно и эф-

фективно, цели проекта достигнуты 

3 

2.2 Глубина раскрытия темы проекта 

 Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

 Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

 Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстри-

ровал глубокое знание, выходящие за рамки школьной про-

граммы 

3 

2.3 Качество проектного продукта 

 Проектный продукт не соответствует большинству требова-

ний качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

1 

 Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

 Продукт полностью соответствует требованиям качества (эс-

тетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям) 

 

 

3 
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2.4 Использование средств наглядности, технических средств 

 Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментар-

но, не выдержаны основные требования к дизайну презента-

ции 

1 

 Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует ло-

гика подачи материала, нет согласованности между презента-

цией и текстом доклада 

2 

 Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования  дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3 Сформированность регулятивных действий 

3.1 Соответствия требованиям оформления письменной части 

 Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

1 

 Письменная часть работы оформлена с опорой на установлен-

ные правилами порядок и чёткую структуру, допущены незна-

чительные ошибки в оформлении 

2 

 Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точ-

ном соответствии с установленными правилами 

3 

3.2 Постановка цели, планирование путей её достижения 

 Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план её 

достижения 

1 

 Цель сформирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реали-

зуются последовательно 

2 

 Цель сформулирована, чётко обоснована, дан подробный план 

её достижения, самостоятельно осуществляет контроль и кор-

рекцию деятельности 

3 

3.3 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

 Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого, и полученного результатов 

1 

 Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развёрну-

тый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

 Тема и содержание проекта раскрыты.Представлен анализ си-

туаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

3 

3.4 Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

 Материал изложен с учётом регламента, однако автору не уда-

лось заинтересовать аудиторию 

 

1 
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 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента 

2 

 Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в ре-

гламент 

3 

4 Сформированность коммуникативных действий  

4.1 Чёткость и точность, убедительность и лаконичность 

 Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; присутствует культура речи, наблюдаются немоти-

вированные отступления от заявленной темы в ходе выступ-

ления 

1 

 Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; присутствует культура речи, немотивированные от-

ступления от заявленной темы в ходе выступления отсутству-

ют 

2 

 Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи; чёткость речи, лаконизм, немотивирован-

ные отступления от заявленной темы в ходе выступления от-

сутствуют 

3 

4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точ-

ку зрения 

 

 Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. 

Автор не может защищать свою точку зрения 

1 

 Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до 

конца обосновывает свою точку зрения 

2 

 Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно от-

вечает на поставленные вопросы, доказательно и развёрнуто 

обосновывает свою точку зрения 

3 

5 Дополнительный 1 БАЛЛ за логичный, содержательный 

вопрос выступающим 

 

 

  С целью определения самостоятельности обучающегося в ходе вы-

полнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности, а если обучающийся показал низкий уровень, 

обучающемуся возвращается проект на доработку, после чего снова вы-

ходит на защиту проекта, согласно нового графика. 

0 до 18 баллов – низкий уровень 

19 до 32 баллов – базовый уровень 

33 до 47 баллов – повышенный уровень 

48-49 балл – творческий уровень 
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Полученные баллы переводятся в уровни в соответствии с таблицей: 

 

УРОВЕНЬ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВО  

БАЛЛОВ 

Низкий уровень Оценка «неудовлетвори-

тельно» 

 От 0 до 18 баллов 

Базовый уровень оценка «удовлетворительно» От 19 до 32 баллов 

Повышенный уро-

вень 

оценка «хорошо» От 33 до 47 баллов 

Творческий уро-

вень 
оценка «отлично» От 48-49 балл 

 

Рефлексия 

После защиты индивидуального проекта, тьютор проводит РЕФЛЕКСИЮ. 

Старшеклассник заполняет анкету «Чему удалось научиться в ходе ра-

боты над проектом?» 

В данной анкете выделает знаком «+» сформированное у него умение в 

ходе работы над проектом, и ставит знак «-», если у обучающегося, по его 

мнению, не сформировались указанные умения: 

 Планировать свою деятельность 

 Организовать рабочее пространство 

 Доводить работу до конца 

 Находить информацию и отбирать необходимую для работы 

 Выделять главное, существенное 

 Правильно оформлять проект 

 Достигать поставленной цели 

 Прислушиваться к разным мнениям 

 Доказывать свою точку зрения 

 Создавать презентацию с различными эффектами (анимация, рисунки, 

видеоматериалы, интервью) 

 Другое (впишите своё) 

 

Колесо компетенций 

 Перед работой над ИП школьникам в 10-м классе раздают «Колесо 

компетенций» (Рис. 1). В ходе работы над проектом обучающийся фиксиру-

ет на «Колесе компетенций» – трудности (что у него не получается), пони-

мание (чему научился и то что получается), применение (где можно приме-

нить то, чему он научился), результат (что получил в ходе работы) и самое 

главное – поставил себе самооценку, после пройденных этапов выполнения 

и защиты проекта. 
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Рис 1. Колесо компетенций 

  

Проектная деятельность способствует формированию ключевых ком-

петентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятель-

ности, выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружаю-

щий мир. 

Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немец-

кого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, оши-

байтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». [2, с.1]. 
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Аннотация. В последнее время дополнительное образование претерпе-

вает ряд изменений, требуя использования современных форматов и мето-

дик. В статье предложен опыт организации учебного процесса в дополни-

тельном образовании, раскрывающего выстраивание индивидуального 

маршрута на примере создания вариативной образовательной среды в рес-

публиканском детском технопарке «Кванториум» г. Ижевск. В результате 

реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ технической направленности субъектами отношений 

определяются компетенции обучающегося в инженерно-технической сфере 

и происходит подготовка к личностно-профессиональному самоопределе-

нию. 

Ключевые слова: проектная деятельность, самоопределение, индиви-

дуальный образовательный маршрут, разноуровневые программы. 

 

Качественные изменения сферы образования в течение последних лет и 

акцент на обновлении содержания и материально-технической базы допол-

нительного образования технической направленности говорит о необходи-

мости выстраивания новых образовательных систем, в которых обучающий-

ся будет чувствовать себя комфортно и одновременно быть конкурентоспо-

собным и отвечать запросам современного общества и рынка. Традиционное 

обучение, обеспечивающее лишь передачу знаний и субъект-объектные от-

ношения между педагогом и обучающимся, носит репродуктивный характер 

и становится сегодня неэффективным. Передача готовых знаний в рамках 

стандартных лекционных занятий значительно проигрывает активным мето-

дам обучения, где ребёнок выступает инициатором и активным созидателем 

новых знаний для себя, поэтому, с целью эффективной организации образо-

вательного процесса, в РДТ «Кванториум» выстроена вариативная образова-

тельная среда для обучающихся через построение социального лифта для 

молодого поколения, проявляющего значительные успехи в научно-

техническом творчестве и системное выявление и дальнейшее сопровожде-

mailto:tyulkina.kv@obr18.ru
mailto:shirobokova.ns@obr18.ru
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ние одарённых в технической сфере детей, а проектная деятельность являет-

ся основополагающей в организации образовательного процесса [1]. 

Важными условиями для данной работы являются: 

  выстраивание вариативной, избыточной и открытой образовательной 

среды через создание разноуровневых программ, когда обучающийся может 

выбрать любое направление движения; 

  качественное сопровождение обучающихся в проектной и исследова-

тельской деятельности на всех этапах его обучения, используя ресурсы 

наставника, методического и проектного отделов; 

  создание организационно-управленческих и финансовых механизмов. 

Общая схема модели организации вариативной образовательной среды 

состоит из 6 шагов, каждый последующий из которых даёт ещё больший вы-

бор для обучающихся и расширяет его (рис. 1). В процессе обучения обуча-

ющийся осваивает ряд образовательных программ, основу которых состав-

ляет кейс-метод и проектная деятельность. Разноуровневость программ 

(вводный, базовый, продвинутый) помогает не только познакомить их с ба-

зовыми знаниями по направлениям РДТ «Кванториум», но и освоить и полу-

чить специализированные навыки, предпрофессиональные знания и профес-

сиональный опыт [2]. 

На первом шаге обучающийся выбирает одно из шести направлений 

(квантумов) вводного уровня. Далее, освоив программу вводного уровня у 

него есть выбор перейти на базовый уровень этого же направления, либо вы-

брать другое направление вводного уровня.  

В рамках программы базового уровня у обучающегося есть возмож-

ность участвовать в локальных и региональных хакатонах, других конкурсах 

и мероприятиях технической направленности, где он может продемонстри-

ровать приобретённые навыки в результате освоения программы и реализа-

ции проектов, улучшить навыки сотрудничества и коммуникации. С учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и достижений при освоении 

предыдущего модуля он, при помощи наставников технопарка, выстраивает 

свой индивидуальный образовательный маршрут. 

На следующем, третьем шаге обучения, обучающийся может перейти на 

продвинутый уровень по завершению базового, где ребята участвуют в кон-

курсах более серьёзного масштаба: межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. Вместе с наставниками они изучает предлагаемые 

конкурсы и составляют план участия в них в течение учебного года. Кроме 

того, у ребят появляется возможность поработать с реальными кейсами от 

партнёров технопарка: компаний из реального сектора экономики. Так осе-

нью 2020 года Строительная компания «Уралдомстрой» выступила с пред-

ложением о создании современного макета одного из строящихся домов для 

отдела маркетинга и рекламы. С целью решения данного кейса была создана 

межквантовая команда из обучающихся продвинутого уровня трёх направ-

лений: промышленный дизайн,  промышленная робототехника,  виртуальная 
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Рис. 1. Модель образовательного маршрута обучающихся технопарка 
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и дополненная реальность. Работа над подобными кейсами даёт возмож-

ность ребятам оценить свой уровень знаний и навыков, поработать с насто-

ящими экспертами и понять компетенции своих со-командников. Это позво-

ляет не только индивидуализировать учебный процесс, но и обеспечить его 

максимальную практикоориентированность, учитывая потребности совре-

менной экономики, разрабатывать реальные проекты по запросам работода-

телей. Уже обучаясь на продвинутом уровне программы, ребята проходят 

через профессиональные пробы, благодаря которым они понимают, насколь-

ко им близка эта деятельность и готовы ли они связывать с ней свою даль-

нейшую жизнь. 

На последующих шагах возможностей выбора своего дальнейшего 

маршрута, в том числе и профессионального, становится больше. Ребятам 

предлагается выйти из роли «обучающийся» и уже перейти в более взрослую 

позицию. Так, по окончанию продвинутого уровня программы, у них появ-

ляется возможность приобретения нового статуса – помощника наставника, 

где они перенимают опыт наставничества и помогают осуществлять подго-

товку менее опытных ребят к конкурсам всероссийского и международного 

уровней на добровольческой основе, имея собственный опыт участия в таких 

конкурсах. После этого они имеют возможность становиться лаборантами по 

определенным направлениям. В данный момент, в детском технопарке 

«Кванториум» Ижевска по трем направлениям (VR/AR квантум, Аэрокван-

тум и Хайтек) работают лаборанты из числа обучающихся, окончивших про-

граммы продвинутого уровня. Одновременно с этим они являются студента-

ми ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» и АПОУ УР «ТРИТ им. 

А.В. Воскресенского». 

Помимо этого, у ребят есть возможность проходить стажировку, а в 

дальнейшем трудоустраиваться в компании партнеров. Так, например, летом 

2019 года двое обучающихся по направлению Аэроквантум, были трудо-

устроены в компанию ООО «Беспилотные системы Ижевск», после совмест-

ной проработки с сотрудниками компании проекта «Safecopte» в рамках лет-

ней профильной смены кампуса молодежных инноваций «Кубит.Pro». 

Для обучающихся, которым интересен опыт работы наставничества, мы 

предлагаем варианты профессиональных проб в рамках профильных смен 

уже в качестве стажеров-наставников под кураторством опытных педагогов. 

Обучающиеся для этого проходят обучение по управлению проектной дея-

тельностью и групповой динамикой команды. Летом 2020 года четверо кван-

торианцев, окончивших программы продвинутого уровня, прошли обучение 

в качестве наставников и побывали в данной роли, проявив свои наилучшие 

качества. Такая форма работы имеет свои преимущества, так как ребята в 

формате «peertopeer» (равный равному) легче находят общий язык друг с 

другом и развиваются каждый со своей стороны. Также, в рамках профиль-

ных смен, четверо обучающихся технопарка побывали в роли помощников 

наставников и проводили мастер-классы. 
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Второе условие: качественное сопровождение обучающихся в проект-

ной и исследовательской деятельности на всех этапах его обучения, обес-

печивается как педагогами, которые выступают в роли наставников с тью-

торской позицией, так и с привлечением Проектного офиса, в который вхо-

дят как специалисты по проектному управлению, так и методисты РДТ 

«Квнториум» [3]. Если же наставник в большей степени выполняет роль 

эксперта в предметной области, так как часто является практиком по направ-

лению, которое он преподаёт, то Проектный офис может помочь в выстраи-

вании дальнейшего маршрута развития, так как специализируется на про-

ектном сопровождении и своевременной поддержке в самоопределении обу-

чающихся. 

Создание организационно-управленческих и финансовых механизмов 

обеспечивается через создание внутренних локальных актов, таких как:  

  Положение о порядке работы с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности в технической направленности (обучающимися) республикан-

ского детского технопарка «Кванториум», структурного подразделения АУ 

УР «Региональный центр информатизации», где прописаны роли и ответ-

ственность каждого участника образовательного процесса с точки зрения 

выявления и сопровождения детей, проявляющих значительные успехи в 

инженерно-технической сфере;  

  Приказ о создании рабочей группы по работе с детьми, проявляющи-

ми выдающиеся способности, который обновляется ежегодно и где закреп-

ляется конкретный куратор и ответственные из числа сотрудников детского 

технопарка «Кванториум»; 

  Эффективные контракты, в которых отражены подпункты: организа-

ция обучающихся для участия в проектной и соревновательной деятельности 

внутри детского технопарка – общие и перекрестные проекты Кванториума; 

в межкванторианских соревнованиях (внутри федеральной сети детских тех-

нопарков); а также участие во всероссийских и международных конкурсах и 

соревнованиях  с предоставлением отчетности по проектной деятельности; 

наставничество (обучающиеся СПО, Вузов и т.п.) согласно индивидуальной 

траектории, плана, отчета. Каждый пункт имеет свою стоимость в зависимо-

сти от уровня участия в проектной деятельности. 

Все вышеперечисленное позволяет выходить за рамки получения узко-

профессиональных компетенций, развивать гибкие навыки, и определять 

выбор дальнейшей траектории личностного развития. При этом полученный 

опыт в рамках предлагаемой модели способствует формированию професси-

ональной культуры и формированию механизмов адаптации к профессии, 

многих общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Таким об-

разом, в РДТ «Кванториум» созданы все условия для организации практики 

индивидуализации и профессионального самоопределения с целью выбора 

дальнейшей траектории личностного развития. 
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 Одним из общих и неизменных критериев оценки качества проектных 

или исследовательских работ вне зависимости от выбранной тематики явля-

ется их актуальность, т.е. практическая значимость для решения существу-

ющих на данный момент вопросов и проблем локального, регионального и 

глобального уровней. Следовательно, для выбора актуальной темы проекта 

обучающиеся и их научные руководители должны быть хорошо осведомле-

ны об этих проблемах и наиболее востребованных направлениях исследова-

ний. 

Как показывает опыт работы детского технопарка «Кванториум» [2], 

система взаимодействия образовательных и иных организаций позволяет 

обучающимся осуществлять проектную деятельность по заказу или совмест-

но с государственными и коммерческими компаниями, и результат этой дея-

тельности будет соответствовать критериям актуальности и практической 

значимости. Однако в настоящее время эта система включает в себя в основ-

ном техническое направление, и лишь небольшая часть обучающихся имеет 

возможность принимать участие в данных разработках.  

mailto:ludmila_saitaeva@mail.ru
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Обеспечить массовое участие школьников в научных проектах (в том 

числе международного уровня) позволяет концепция «гражданской науки» 

(Citizenscience) – проведения научных исследований с привлечением широ-

кого круга добровольцев. Поскольку участникам исследований не обяза-

тельно иметь предварительную подготовку по специальности, подобная про-

ектная деятельность может использоваться как форма изучения и закрепле-

ния материала образовательной программы. Подобная концепция функцио-

нирует как за рубежом [5,6,7], так и в России: ряд проектов разрабатывается 

специально для школьников разных возрастов. Так размещают на своих 

страницах каталоги проектов и научных конкурсов порталы «Люди науки» 

(различные научные области) [1], «Союз охраны птиц России» (орнитология) 

[3], «Фенологическая сеть Русского географического общества» (фенологи-

ческие наблюдения: климат, растения, животные, экологический монито-

ринг) [4]. Благодаря этому обучающиеся и их руководители получают до-

ступ к актуальным исследовательским проблемам и соответствующим мето-

дикам исследования: так как присоединиться к научному исследованию мо-

жет любой желающий, на соответствующей странице сайта размещается по-

дробная инструкция для участников. Так, обучающиеся ДД(Ю)Т уже не-

сколько лет принимают участие в Международных днях наблюдения за пти-

цами [3], а в 2020 году приняли участие в конкурсе наблюдений за лесными 

животными «СЛЕДуй за мной» [4]. Разумеется, перечень данных исследова-

ний должен лишь расширять возможности выбора актуальной темы для про-

ектной деятельности, но ни в коем случае не исключать проблемы и вопро-

сы, значимые и интересные для обучающегося. Например, начав собирать 

информацию о зимующих птицах для проекта «Российская зима 2020–2021» 

[1], обучающиеся больше заинтересовались видами кормов, которыми горо-

жане подкармливают птиц, и изменили тему проекта. 

  Таким образом, активное распространение информации о существу-

ющих на данный момент исследовательских проблемах и способах их реше-

ния, совместная деятельность научных, коммерческих и образовательных 

организаций позволяет сделать проектную и исследовательскую деятель-

ность обучающихся актуальной, значимой не только для них самих, но и для 

окружающих, способствуя формированию активной жизненной позиции.  
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Во всероссийские проверочные работы включено задание № 8, которое 

проверяет исследовательские умения шестиклассников. Как научить детей 

12–13 лет проводить исследования, оформлять полученные результаты, а 

учителям оценивать умения школьников? Я постараюсь поделиться опытом 

своей работы. 

Современное общество стремительно меняется. Умение успешно адап-

тироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной 

успешности – это то, чему должна учить школа. 

В настоящее время учащиеся 4–8 классов выполняют всероссийские 

проверочные работы, в которые включено задание на проверку умений обу-

чающихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оцени-

вать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Это умение 

проверяется уже у шестиклассников. Возникшую проблему решаю, исполь-

зуя на уроках и внеурочное время, технологию проектной и исследователь-

ской деятельности. 

Использование технологии проектной деятельности способствует раз-

витию не только творческого мышления, воображения, самостоятельного 

переноса знаний для решения новой задачи, проблемы, но и развивает спе-

цифические навыки работы обучающихся с информацией, умения работать в 

https://fenolog.rgo.ru/activities?page=1
https://www.citizenscience.org/youth-learning/
https://www.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/
mailto:nadya.kadrova@yandex.ru
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коллективе, решать познавательные, творческие задачи в сотрудничестве [3, 

21-31]. В конечном итоге появляется возможность: 

 обеспечить высокий уровень знаний учащихся, умение самостоятельно 

приобретать и применять их на практике (работа со словарями, в раз-

ных редакторах и поисковых системах); 

 развивать каждого учащегося как творческую личность, способную к 

практической работе с различными материалами и инструментами (ра-

бота с микроскопом, скальпелем, живыми объектами, развитие творче-

ского воображения и оригинальности мышления при создании проек-

та, рисунка, плаката, буклета); 

 вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс (реше-

ние реальных жизненных проблем); 

 формировать навыки поисковой и исследовательской деятельности; 

(формулирование гипотез, постановка цели, задач, объекта исследова-

ния); 

 развивать критическое мышление (оценка результатов своей деятель-

ности, определение пути достижения успеха). 

Проектный и поисковый методы не просто формируют умения, а компе-

тенции, в частности ценностно-смысловую. 

Ценностно-смысловая компетенция – это ценностное отношение и инте-

рес к содержанию и процессу учебной деятельности. Они формируются пу-

тем постоянного обращения к реальной жизни, к окружающей действитель-

ности [1, 15]. На уроках используются живые объекты, муляжи, модели, рас-

сматриваются явления, с которыми ученик часто сталкивается в жизни, не 

зная причин и механизмов их возникновения. Это формирует новый взгляд 

на уже знакомые вещи. 

В рамках этой компетенции формируется способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем (задавать себе и окружающим во-

просы “почему?”, “зачем?”, “в чем причина?”, “как это устроено?”), уметь 

выбирать целевые установки своих действий и поступков; способность ви-

деть и понимать биологические явления в природе, отличать их от физиче-

ских явлений. 

В зависимости от цели выбранной работы формируем разные УУД у 

учащихся (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Формирование УУД у учащихся 

Группа 

УУД 

 Умения  Примеры  Задания, приемы, 

формы работы 

Личностные  Оценивают 

результаты 

своей дея-

тельности 

Что получилось, 

что не удалось. 

Определяют пути 

достижения успе-

ха. 

Напиши рецензию на 

свою работу. 
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Регулятив-

ные  

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи  

Постановка цели 

и формулирова-

ние задач иссле-

дования. 

Постановка учебной за-

дачи посредством про-

блемного вопроса: нужно 

ли удалять бутоны у кар-

тофеля?  

Планирование Составления пла-

на работы над 

проектом, иссле-

дования. 

Дополни план работы. 

Создай календарь работы 

над исследованием. 

Прогнозиро-

вание 

Делают прогноз 

по теме работы. 

В деревне Макарово при 

сооружении моста через 

речку просто запрудили 

реку. При этом не вычи-

стили от ивняка и сорной 

растительности место за-

топления. Какой ход со-

бытий можно предполо-

жить?                    

Познава-

тельные  

Анализ ин-

формации 

Знакомятся с ис-

точниками ин-

формации, осу-

ществляют сбор 

информации. 

Найдите в словаре опре-

деление термина «сорная 

растительность». Приве-

дите примеры растений- 

сорняков. 

Формулиро-

вание гипотез 

Выдвигают гипо-

тезы. 

Закончите предложение: 

если удалять бутоны, то… 

Контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

Ведут дневник 

наблюдений, 

формулируют вы-

воды наблюде-

ний. 

Заполни таблицу «Видо-

вой состав растительно-

сти парка с. Вавож». Со-

здай паспорт животного, 

растения. 

Смысловое 

чтение 

Находят в тексте 

информацию, по-

нятие. 

Выпиши ключ. слова из 

текста: «Плесневые грибы 

появились на Земле около 

200 млн. лет назад. По 

способу питания относят-

ся к гетеротрофам. Живут 

в самой пище вместе с 

бактериями. Конкуренция 

за пищу привела к выра-

ботке у плесневых грибов 

специальных веществ, 

убивающих микробов, но 

безвредных для живой 

клетки» 
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Построение 

логической 

цепи рассуж-

дения 

Выявляют зако-

номерность. 

Корзина идей, понятий, 

имен. 

Составь интеллект-карту. 

Коммуни-

кативные  

Умение фор-

мулировать 

вопросы и от-

веты на них 

Выслушав доклад, 

формулируют во-

прос и записыва-

ют в тетрадь. 

Тонкие и толстые вопро-

сы, ромашка Блюма. 

Внимательно 

выслушать 

собеседника 

Выбрать наиболее 

содержательное 

сообщение, запи-

сать интересный 

факт. 

Ведение записи. Самый 

интересный вопрос. 

Выступать 

перед аудито-

рией 

Защита творче-

ской работы. 

Составь вопросы к своему 

докладу. 

Подготовь аргументы. 

Подготовка 

презентации 

Работа на компь-

ютере, подготовка 

доклада. 

Создай слайд, мультиме-

дийную презентацию 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с преподава-

телем и со 

сверстниками 

Составить план, 

распределить ро-

ли и обязанности. 

Составь план работы. 

Распределите роли среди 

участников группы. 

 

Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена 

разными способами: предметная исследовательская деятельность учащихся 

(по алгоритму), проектирование и исследовательская деятельность учащих-

ся, подкрепленная реальными действиями. 

Учащиеся заранее знакомятся с критериями оценивания (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания исследовательской работы 

 (каждый критерий оценивается от 0 до 3-х баллов) 

№ Критерии оценки 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

1. Актуальность заявленной темы. 3 

2. 
Четкость формулировки цели исследования или решения 

задачи. 
3 

3. Полнота и точность раскрытия темы. 3 

4. 
Наличие научных методов (анализ, сравнение, синтез, 

сопоставление текстовых и цифровых данных). 
3 
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 Устное выступление автора работы оценивается по пяти критериям. Кри-

терии оценки доклада отмечаются в баллах: 

1. Качество доклада:  

- докладчик зачитывает работу – 1 балл;  

- докладчик рассказывает работу, но суть работы не раскрыта – 2 балла; 

- четко выстроенный доклад – 3 балла; 

2. Качество ответов на вопросы:  

- не может ответить на вопросы – 0 баллов;  

- не может ответить на большинство вопросов – 1 балл;  

- отвечает на большинство вопросов, либо у комиссии вопросов не воз-

никло – 2 балла;  

3. Оформление демонстрационного материала:  

- материалы низкого качества выполнения – 1 балл; 

- демонстрационный материал традиционен: рисунки, диаграммы, фото-

графии – 2 балла; 

- использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и т.п. 

– 3 балла; 

4. Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение доклад-

чика:  

- нет выводов – 0 баллов;  

- выводы имеются, но они не доказаны – 1 балл;  

- выводы нечеткие – 2 балла;  

- выводы полностью характеризуют работу – 3 балла;  

5. Соблюдение регламента:  

- не выполнен регламент – 1 балл;   

- регламент выполнен – 2 балла. 

Мах количество баллов – 13. Все технические баллы, полученные по 

всем критериям, суммируются. Далее определяется уровень достижений 

(таблица 3). 

 

 

5. 

Наличие и качество обоснованно необходимого иллю-

стрирующего материала (графики, таблицы, рисунки, 

фотографии). 

3 

6. 
Наличие обобщений, выводов, их соответствие цели и 

задачам. 
3 

7. 
Сформулированность и аргументированность собствен-

ного мнения. 
3 

8.  Практическая и теоретическая значимость исследования. 3 

9.  

Грамотность оформления (титульный лист, оглавление, 

обзор литературы, содержание работы, выводы, акку-

ратность) 

3 

 Итого:  27 
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Таблица 3 

Уровни достижений учащихся 

 

Сумма 

баллов  

Уровни достижений Отметка  

0-11 Недопустимый  «2» (неудовлетворительно) 

12- 23 Низкий уровень  «3» (удовлетворительно) 

31-24 Средний  «4» (хорошо) 

40-32 Высокий уровень  «5» (отлично) 

 

По уровню достижений в нашей школе оцениваются проекты, исследо-

вательские работы и события, которые мы проводим в школе. Результаты 

вносим в комплекс электронных модулей, где отмечаем уровень сформиро-

ванности метапредметных умений. Данный комплекс электронных модулей 

разработан преподавателями гимназии № 56 г. Ижевска, с которой наша 

школа сотрудничает много лет. 

Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способ-

ствуют педагогические ситуации [2, с. 10-15]. Всё начинается с создания 

проблемной ситуации на уроке. 

В процессе обучения я использую такие ситуации, в которых школьник 

должен защищать своё мнение, приводить в его защиту аргументы, доказа-

тельства, факты и другое. Системно-деятельностный подход реализуется че-

рез исследования (выполнение лабораторных работ). 

В процессе обучения биологии на лабораторных и практических заня-

тиях использую: 

1) исследование биологических объектов под микроскопом; 

2) исследование состава тел живой природы; 

3) исследование строения организма; 

4) наблюдения за живыми объектами; 

5) наблюдения за процессами жизнедеятельности организма; 

Из опыта работы приведу разные формы организации исследователь-

ской деятельности обучающихся на уроках биологии в 6 классе при выпол-

нении лабораторных работ. Лабораторная работа может проводиться в трех 

вариантах: иллюстративном, частично-поисковом и исследовательском. На 

столах обучающихся три вида инструктивных карточек, они сами выбирают 

вариант работы (Приложение 2). 

Предлагаю учащимся карточки-задания для проведения экологических 

исследований, например, «В деревне Макарово при сооружении моста через 

речку просто запрудили пруд. При этом не вычистили от ивняка и сорной 

растительности место затопления. Через месяц в летнее время в районе пру-

да стало трудно дышать из-за резкого неприятного запаха. Что случилось с 

новым прудом?»  На уроке анализируем полученные данные, а оформлением 

проекта занимается творческая группа учащихся во внеурочное время.  
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С учащимися 6-х классов осенью при изучении темы «Многообразие 

жизненных форм растений» выполняем исследовательский проект «Видовое 

разнообразие древесных и кустарниковых культурных растений приусадеб-

ных участков жителей с. Вавож», где каждый учащийся описывает свой сад. 

Затем каждый класс подводит обобщение и систематизацию полученной ин-

формации. Выясняем любимое дерево и любимый кустарник жителей наше-

го села. 

На лето учащиеся 6 класса получают летнее задание по выбору. Учащи-

еся за две недели до окончания учебного года определяются с темой иссле-

довательской работы, и учитель проводит индивидуальную консультацию по 

теме, цели и задачам работы, помогает подобрать методы исследований 

(Приложение 1). Работу сдают учителю в середине сентября, затем на одном 

из занятий проводится конференция. 

Таким образом, на уроках биологии исследовательская работа может 

быть организована в процессе выполнения учащимися лабораторных и прак-

тических работ. Ряд исследований под руководством учителя учащиеся мо-

гут провести вне урока, а результаты сообщить и продемонстрировать на 

уроке (например, по всхожести семян и условий, необходимых для этого, че-

ренкование комнатных растений, развитие яблони из семени).  

Признаки того, что ученик компетентен автор считает следующие: 

 способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 

  умение выбирать целевые и смысловые установки своих действий; 

  умение принимать решения; 

  умение планировать свою деятельность. 

 

 

Приложение 1. 

Тематика исследовательских работ зависит от класса, возраста и от же-

лания ученика. Чаще всего учащиеся 6 класса выбирают темы, связанные с 

живыми объектами местной флоры и фауны (представлены только некото-

рые для ознакомления). 

Темы исследовательских работ учеников 6 класса 

1. Кошка. 

2. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. 

3. Значение комнатных растений для человека. 

4. Видовой состав комнатных растений нашей школы. 

5. Вегетативное размножение смородины черенкованием. 

6.  Черенкование роз. 

7. Вегетативное размножение комнатных растений. 

8.  Влияние янтарной кислоты укоренение стеблевых черенков бе-

гонии вечноцветущей. 

9. Влияние янтарной кислоты на укоренение стеблевых черенков 

пеларгонии зональной. 
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Приложение 2. 

Урок «Строение семян однодольных и двудольных растений». 

Проблемный вопрос: Что является главной частью семени и как это 

доказать? 

Лабораторная работа «Изучение строения семени». 

Инструктивная карточка к иллюстративной лабораторной работе 

1. Рассмотрите набухшие семена фасоли.  

2. Аккуратно снимите семенную кожуру препаровальной иглой. 

3. Раскройте семядоли и рассмотрите зародыш. Сделайте рисунок и под-

пишите части зародыша. 

4. Рассмотрите зерновку пшеницы, сделайте вывод. 

5. Рассмотрите в микроскоп готовый препарат «Зерновка пшеницы». 

Нарисуйте и подпишите части семени пшеницы. 

6. Отличаются ли семена однодольных и двудольных растений по строе-

нию и химическому составу? 

7. Запишите вывод. 

Инструктивная карточка к частично-поисковой лабораторной работе 

1. Рассмотрите микропрепарат «Зерновка пшеницы» и набухшие семена 

пшеницы и фасоли.  

2. Сравните строение семени фасоли и пшеницы, обратив внимание на 

размеры, части зародыша, количество семядолей, наличие эндосперма. 

3. Сделайте вывод. 

Инструктивная карточка к исследовательской лабораторной работе 

1. Исследуйте микроскопическое строение зерновки пшеницы и строе-

ние семени фасоли под лупой, сравните их. 

2. Найдите и проанализируйте факты, доказывающие, что в семенах 

накапливаются питательные вещества. 

3. Сделайте вывод: за основу можете взять рабочую гипотезу: «Запас 

питательных веществ будет зависеть от…, значит необходимо найти доказа-

тельства наличия этих причин». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Глазырина Ольга Петровна, 

учитель литературы,  

МБОУ «Вавожская СОШ»,  

с. Вавож, glazyrinaolga@mail.ru 

 

Уроки-проекты – это один из способов развития аналитических способ-

ностей и критического мышления у учеников. Какие проекты можно практи-

ковать на уроках литературы? Как оценивать метапредметные компетентно-

сти учащихся на уроках-проектах? По какому алгоритму можно организо-

вать проектную деятельность? Над этими вопросами рассуждает автор дан-

ной статьи. 

«…Нельзя относиться к образованию только как к накоплению знаний. 

В современных условиях это, прежде всего, развитие аналитических способ-

ностей и критического мышления у учеников, это умение учиться, умение 

самому воспринимать знания, успевать за переменами» [1]. Эти слова В.В. 

Путина, сказанные на заседании Государственного совета по вопросам мо-

дернизации системы образования, знает каждый педагог. 

 Что надо сделать, чтобы обеспечить развитие учащихся, обретение ими 

способности к самообразованию, успешную социализацию в современном 

обществе, их подготовку к трудовой деятельности и продолжению образова-

ния? 

  Один из путей – это вовлечение учащихся в проектную и исследова-

тельскую деятельность, которую я использую не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности. При этом в обоих случаях стараюсь не отступать 

от логики проектного урока, которая в общих чертах такова: проблемная си-

туация – проблема – цель – продукт – результат проекта. 

Планируя работу над проектом на уроках, придерживаюсь убеждения, 

что класс один, а учителей, которые преподают в этом классе, много, и каж-

дый из них или по собственному желанию, или по требованию времени про-

водит уроки-проекты. Если перегрузить учеников проектами, можно «убить» 

интерес к этому виду работы, поэтому я разработала по одному проекту в 

каждом классе до 10 класса (на уровне среднего общего образования выпол-

нение индивидуального проекта теперь является обязательным). 

В 5 классе я предлагаю проект по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» – «Спасение человека – дело рук самого попавшего в беду»: 

 проблемная ситуация – чтение начала рассказа «Васюткино озеро» до 

момента, когда герой понял, что заблудился (стр. 145 – 153. Литература. 5 

кл. В 2 ч. Ч.2: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений/авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 2012.) [2]; 

 проблема – что надо делать, что надо знать, чтобы заблудившийся че-

ловек выжил в тайге (в лесу);  

  цель – разработать памятку для таких людей; 

mailto:glazyrinaolga@mail.ru
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 продукт – книжка-малышка «Полезные советы», инструкция «Как вы-

жить в лесу», выставка рисунков «Лесные помощники». 

 результат проекта – каждый ученик, принявший участие в работе над 

проектом, получил полезный урок: как должен вести себя человек, заблу-

дившийся в лесу; работал над освоением метапредметных УУД и формиро-

ванием основных компетенций. 

В 6 классе работаем над очерком И.С. Тургенева «Бежин луг» [3] – 

«Мир природы – далёкий и близкий»: 

 проблемная ситуация – за неделю перед изучением очерка И.С. Турге-

нева «Бежин луг» предлагаю ребятам прочитать произведение. На уроке вы-

ясняется, что интересно читать былички, которые рассказывают герои, сидя 

у костра, а описания природы неинтересны, поэтому эти эпизоды ученики 

или не читали, или пробежались по ним глазами. Желая спровоцировать 

проблемную ситуацию, предлагаю в группах выполнить задание: докажите, 

что И.С. Тургенев показывает природу в цвете (1 группа), в звуках (2 груп-

па), в запахах (3 группа). Ребята не могут выполнить задание, так как не 

знают содержание нужных отрывков. Возникает проблемная ситуация: чи-

тать описания природы неинтересно, но, не зная эти отрывки, невозможно 

выполнить задание; 

 проблема – как заинтересовать себя и одноклассников чтением пей-

зажных зарисовок, данных в очерке; 

 цель – представить отрывки с описаниями природы в необычной фор-

ме; 

 продукт – гербарий, презентация «Чей это голос», лото «Краски и вре-

мена суток»… 

 результат проекта – участвовавшие в проекте для себя сделали выво-

ды: читать пейзажные зарисовки не так уж и скучно; также работа способ-

ствовала формированию регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД и основных компетенций. 

В 7 классе проект связан не с конкретным произведением, а с именем 

писателя. После изучения «Повести о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина [4], я говорю ребятам, что этот писа-

тель, как и многие писатели-классики, побывал в Удмуртии и оставил замет-

ки, где написал о своих впечатлениях от пребывания в нашей республике. 

Ребят это интригует. Им кажется, что все писатели, творчество которых мы 

изучаем на уроках литературы, очень далеки от нас.  

 сказанное выше – проблемная ситуация; 

 проблема – писатель 19 века, всемирно известный, оказывается, побы-

вал в Удмуртии, интересно, кто ещё из русских писателей побывал в 

нашей республике, с какой целью.  

 цель – выяснить, кто из писателей, творчество которых мы изучаем на 

уроках литературы, побывал в Удмуртии;  

 продукт – газета «Писатели на удмуртской земле», набор открыток с 

изображением портрета писателя и кратким описанием его пребывания 
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в Удмуртии, буклеты, презентации, виртуальное путешествие «По сле-

дам писателей-классиков». 

 результат проекта – каждый из участников больше узнал о писателях, 

получил возможность вспомнить карту Удмуртии, проникся чувством 

уважения к родной земле; получил возможность для развития базовых 

навыков коммуникации, навыков самоконтроля, управленческих 

навыков. 

В 8 классе все изучаемые произведения связаны одной темой – «Исто-

рия на страницах художественной литературы», соответственно, и тема про-

екта связана с этим. На мой взгляд, достаточно удачным получается проект 

по роману А.К. Толстого «Князь Серебряный». В произведении очень много 

устаревшей лексики. Это значительно затрудняет чтение, так как значения 

этих слов ребятам неизвестны. 

 проблемная ситуация – читаем вслух начало главы 8 (в учебнике даны 

только главы из романа). Текст в размере одной страницы уже содер-

жит не менее 10 слов, значения которых ученикам неизвестны. (стр. 

29-30. Литература. 8 кл. В 2 ч. Ч.2: учеб.-хрестоматия для общеобра-

зоват. Учреждений/авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. 

Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 3-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2016) [5]. 

 проблема – много незнакомых слов, не зная их значения, сложно по-

нять текст, а постоянно обращаться к толстому толковому словарю не-

удобно; 

 цель – создать словарь устаревшей лексики по роману «Князь Сереб-

ряный», чтобы им было удобно пользоваться; 

 продукт – электронный словарь, который можно закачать в телефон, 

словарь с рисунками. 

 результат проекта – обогащается словарный запас учащихся, повыша-

ется интерес к чтению (всегда интересно читать то, что понятно), ве-

дётся работа над освоением метапредметных УУД и формированием 

основных компетенций. 

9 класс: А.С. Пушкин «Евгений Онегин» [6]. Для проекта я использую 

общеизвестную фразу В.Г. Белинского: «Онегина» можно назвать энцикло-

педией русской жизни»: 

 проблемная ситуация – В.Г. Белинский писал: «Онегина» можно 

назвать энциклопедией русской жизни». Но энциклопедией называют 

научное справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисци-

плин (преимущественно в форме словаря). В широком понимании – 

сборник научных сведений и справок на различные темы, предназна-

ченный для обширного круга читателей; 

 проблема – почему роман «Евгений Онегин» можно назвать энцикло-

педией русской жизни; 

 цель – найти в тексте романа доказательства, которые позволят назвать 

роман «энциклопедией русской жизни»; 
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 продукт – электронная энциклопедия, состоящая из разделов: «Мода», 

«Речь», «Развлечения», «Искусство», «Быт и нравы разных сословий»; 

 результат проекта – ученики отработали навыки читательской грамот-

ности, поработали над умением сопоставлять тексты разных жанров, 

определили одну из главных идей произведения, получили возмож-

ность для развития базовых навыков коммуникации, навыков само-

контроля, управленческих навыков. 

Работа с проектами, естественно, связана с вопросом, как оценивать мета-

предметные компетентности учащихся. В своей работе использую таблицу 1.  

 

Таблица 1 

Критерии оценки метапредметных компетенций 
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Иванов          

…          

Оценка критерия: 3 балла – умеет; 2 балла – иногда получается; 1 балл – 

чаще не получается; 0 баллов – не умеет. 

В этой работе есть своя сложность, она связана с тем, что для оценива-

ния приходится привлекать других преподавателей, так как одному учителю 

невозможно отследить деятельность каждого участника проекта, поэтому 

предполагается, что у каждой группы свой эксперт. В роли эксперта можно 
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использовать учеников старших классов, которые занимаются индивидуаль-

ной проектной деятельностью в рамках внеурочной деятельности.  

Преимущества такого оценивания вижу в том, что, определив сильные и 

слабые стороны учеников, можно корректировать индивидуальную работу 

на уроке, кроме того, анализ результатов всего класса показывает те направ-

ления работы, которые западают в деятельности педагога.  

Ещё один спорный (для меня) вопрос: как ставить отметки за урок-

проект. Положение о проектной деятельности обучающихся, регламентиру-

ющее порядок организации и осуществления проектной деятельности обу-

чающихся в нашей школе, предлагает следующее оценивание: все баллы, 

полученные по всем критериям, суммируются; далее высчитывается про-

цент, которому соответствует данная сумма баллов; и по таблице 2 выбира-

ется нужная отметка. 

 

Таблица 2 

Таблица перевода технических баллов в проценты и в отметки 

Проценты Отметка 

От 0 до 40 % «2» 

От 41% до 70% «3» 

От 71% до 95% «4» 

От 96% до 100% «5» 

 

Согласно таблице 2 вместе с учащимися мы определяем отметку каждо-

го участника проекта, но в журнал выставляю отметки только желающим. 

Считаю, что проектная деятельность – это творческая работа, оценивание ко-

торой не укладывается в общепринятую рамку оценивания предметных зна-

ний. Кроме того, та или иная отметка может способствовать нежеланию уче-

ника участвовать в проектной деятельности. 

Параллельно с уроками-проектами практикую внеурочную проектную 

деятельность. Здесь свои плюсы и минусы: к положительным моментам от-

ношу то, что в этом случае мы не ограничены рамками урока, обладаем воз-

можностями использовать больше различных ресурсов, нужных для работы, 

за эти проекты берутся ученики, изъявившие желание работать над проек-

том, следовательно, заинтересованные. Конечно, с ними работать и легче, и 

интереснее, и познавательнее для самого педагога; минусы заключаются в 

том, что мал охват детей, вовлеченных в этот процесс (многие после уроков 

спешат по своим делам). Но в необходимости внеурочной проектной дея-

тельности сомневаться не приходится. Это возможность развивать исследо-

вательские, творческие способности учащихся. 

Проблемные ситуации, с которых начинается проект, во внеурочной де-

ятельности не приходится искусственно создавать, они возникают из обще-

ния с детьми, из их интересов и желаний. Несколько примеров таких ситуа-

ций. 
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 У девочки-восьмиклассницы брат учится в 3 классе, не любит читать, 

всей семьёй каждый вечер пытаются мальчика заставить прочитать 

хотя бы то, что дано в качестве домашнего задания; из проблемной 

ситуации появился проект, продуктом которого стала игра-догонялка 

по рассказам, включённым в учебник «Литературное чтение»; 

 После 9 класса планировали съездить с классом в Санкт-Петербург, 

поездка не состоялась по ряду причин, одна из учениц была особенно 

расстроена, что не удалось повидать город, о котором она так много 

читала. Зародился проект «Виртуальная экскурсия «По пушкинским 

местам». 

 В 7 классе ученики должны были в качестве домашнего задания под-

готовить рассказ о нашем земляке-поэте И. Зорине. Оказалось, что в 

школьной библиотеке одна маленькая книжка с его стихами, а о его 

биографии несколько скупых строк в справочнике «Писатели Удмур-

тии». То же самое и в центральной библиотеке. Одна из учениц пред-

ложила хотя бы частично исправить положение дел, взялась за проект 

«Врач. Учёный. Поэт».  

 В 9 классе как классный руководитель организовала посещение район-

ной картинной галереи, познакомились с выставкой картин местного 

художника С.М. Маркова, а на следующий день на уроке литературы 

изучали тему «Пейзаж в лирике поэтов 20 века». После урока подошли 

две девочки с вопросом: какие пейзажи нашего края привлекают вни-

мание местных поэтов и как они перекликаются с пейзажами С.М. 

Маркова? Поиском ответа на этот вопрос стала работа над проектом 

«…Страну Вотляндию мою, я нежно, крепко так люблю…» Кузебай 

Герд.  

Перечислять можно долго, многие из тех, кто когда-то занимался вне-

урочной проектной деятельностью, уже завершили обучение в нашей школе 

и успешно продолжают обучение в разных высших учебных заведениях 

нашей страны. Те, кто продолжает учёбу и параллельно работает над проек-

тами, показывают неплохие результаты своей деятельности, участвуя в раз-

ных конкурсах со своими работами. К таким можно отнести: 

 Районный дистанционный конкурс «Удмуртия – край мой роднико-

вый» – диплом победителя; 

 Районный конкурс проектных и исследовательских работ «История 

многонациональной культуры России» – диплом победителя; 

 Районный дистанционный конкурс «Жить так жить – за двух, чтоб за-

хватывало дух…» – диплом за I место; 

 Республиканская XX научно-практическая конференция обучающихся 

«Мир и человек», посвящённый 100-летию М.Т. Калашникова – ди-

плом за I место; 

 Республиканский конкурс «Экологические чтения «Земля, на которой 

я счастлив!», посвящённый 100-летию со дня рождения В.А. Сухом-

линского – диплом за I место. 
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Можно продолжить этот список достижений детей, но не главное, что у 

ребят призовые места. Главное, на мой взгляд, учащиеся развивают свои 

способности, занимаются самообразованием, готовят себя к успешной соци-

ализации в современном обществе. Иными словами, учащиеся осваивают 

метапредметные УУД и работают над формированием основных компетен-

ций. 
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Мокрушина Надежда Арслановна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин,  

БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж»,  

г. Можга, nadars2017@gmail.com 

 

Переход российского образования к новым стандартам требует совре-

менного пересмотра процесса обучения. В настоящий момент перед совре-

менным образованием стоят задачи, связанные с созданием условий для ин-

теллектуального и духовно-нравственного развития детей, воспитания в них 

естественной потребности в самообразовании и саморазвитии. В этом плане 

большим потенциалом обладает предмет естествознание. Основные плани-

руемые результаты этого предмета направлены на формирование представ-

mailto:nadars2017@gmail.com
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лений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе, 

как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества. 

Овладению умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающего мира. Применять есте-

ственнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельности, бережного отноше-

ния к природе, а также готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных источни-

ков информации. Развивать устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области естественных наук, чувство гордости за российские естественные 

науки. 

Описанные выше планируемые результаты программы показывают 

необходимость внедрения в учебный процесс новых методов и технологий 

для реализации поставленных задач. Проектное обучение является одним из 

самых перспективных направлений в области развития образовательных 

технологий, поскольку не просто соответствует компетентностному подходу 

и формирует необходимые студентам профессиональные и общекультурные 

компетенции, но и вызывает у них интерес к изучению дисциплины, моти-

вирует на продолжение обучения. А мотивация, как известно, играет одну из 

важнейших ролей в обучении. Проектная деятельность является одним из 

современных инновационных инструментов, представляющий собой сово-

купность приемов и действий студентов в определенной последовательности 

для достижения поставленных задач.  

Проектное обучение в программе естествознание проходит поэтапно. 

Первый этап – выполнение реферативной работы. Целью написания рефера-

та является расширение кругозора студента, освоение опыта работы с науч-

но-популярной литературой, приобретение навыков осуществлять поиск и 

обработку научной информации, развитие умений, способностей формули-

ровать проблемы и анализировать возможные пути их решения. Студентам 

предлагается выбрать одну из тем реферата:  

1. Великий исследователь (изобретатель), внесший существенный 

вклад в развитие естественных наук; 

2. Открытие (изобретение), которое, на мой взгляд, изменило мир.  

Конкретная тема выбирается студентом индивидуально. При выборе 

темы реферата студентам рекомендуется ориентироваться на наиболее зна-

чимые достижения естественных наук, учитывать собственные интересы и 

предпочтения. Литература подбирается студентом самостоятельно, при 

необходимости уточняется в процессе консультаций. 

Второй этап – разработка индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект – это самостоятельно выполняемая студентом работа под руковод-

ством преподавателя, через совокупность поисковых, проблемных, творче-

ских методов с обязательной презентацией этих результатов. Главной целью 

такого проекта является демонстрация личных достижений в самостоятель-

ном освоении естественнонаучной области знаний. В ходе работы над про-
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ектом студенты проходят все этапы от самостоятельного выбора темы до по-

лучения итогового продукта.    

Индивидуальный проект представляется в виде конечного продукта, в 

следующих формах: видеоклип, книжка-малышка, Web-сайт, путеводитель, 

газета, журнал, сборник, видеофильм, макет, модель, мультимедийный про-

дукт, сценарий, статья, буклет, учебное пособие, памятка. Описание типа и 

характеристик конечного продукта выбирается студентом самостоятельно.  

В процессе работы была определена взаимосвязь метапредметных ре-

зультатов программы «Естествознание» с критериями оценки индивидуаль-

ного проекта. В ходе чего были выявлены точки соприкосновения и сделан 

вывод, что индивидуальный проект может стать эффективным средством 

оценки метапредметных результатов, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Схема взаимосвязи метапредметного результата с критериями 

оценки индивидуального проекта 

Метапредметные результаты  

программы «Естествознание» 

Показатели  

достижения  

Критерии оценивания 

индивидуального  

проекта 

1. Овладение умениями и навы-

ками различных видов познава-

тельной деятельности для изуче-

ния разных сторон окружающего 

естественного мира  

 

Демонстрируется 

полностью  

(повышенный 

уровень) 

   

Имеются неточ-

ности (базовый 

уровень) 

   

Демонстрируется 

не в полной мере  

(пониженный 

уровень) 

   

Не демонстриру-

ется  

(недостаточный 

уровень) 

- Глубина раскрытия 

темы 

- Последовательность 

и логика изложения 

материала 

- Грамотность речи 

2. Применение основных мето-

дов познания (наблюдения, науч-

ного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-

научной картины мира, с кото-

рыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональ-

ной сфере 

- Анализ хода работы, 

выводы и перспективы 

-  Качество проектного 

продукта 

3. Умение определять цели и за-

дачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на 

практике 

- Чёткость в формули-

ровании цели, задач 

проекта, обоснование 

её актуальности 

4. Умение использовать различ-

ные источники для получения 

естественнонаучной информации 

и оценивать её достоверность 

для достижения поставленных 

целей и задач 

- Использование раз-

личных источников 

информации 
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Овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира – 

этот метапредметный результат программы был соотнесён с такими крите-

риями оценки проекта, как – глубина раскрытия темы, последовательность и 

логика изложения материала, грамотность речи. Умение использовать раз-

личные источники для получения естественнонаучной информации и оцени-

вать её достоверность для достижения поставленных целей и задач, соотно-

сится с критерием – использование различных источников информации. По-

казатели достижения, соотносятся с уровнями: 

 демонстрируется полностью – это соответствует повышенному уров-

ню; 

 имеются неточности – базовый уровень; 

 демонстрируется не в полной мере – пониженный уровень; 

 не демонстрируется – недостаточный уровень.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта.  

В заключении хочется отметить, что проектная деятельность способна 

сделать образовательный процесс для студента личностно значимым, в кото-

ром он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить 

свои исследовательские способности, активность, фантазию, креативность, 

самостоятельность. При использовании данного подхода преподавателю 

представляется возможность соединить цели образования, профессиональ-

ную деятельность, а также перейти от воспроизведения знания к его практи-

ческому применению. Умение эффективно пользоваться методом проектов 

является показателем высокой квалификации преподавателя. Проектная дея-

тельность способствует наибольшей эффективности обучения, дает возмож-

ность самостоятельного и творческого решения задач, в результате чего 

учебное заведение формирует грамотного выпускника, готового к осуществ-

лению профессиональной деятельности сразу после выпуска.  
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Уникальность материала заключается в возможности его применения 

для любой научной области, независимо от возраста и уровня подготовки 

школьников.  

 Проблемно-ситуативное обучение является одной из инновационных 

форм эффективных образовательных технологий [1, с. 121]. Основная цель 

кейс-метода – использование интернет-коммуникаций для интеллектуально-

го и нравственного развития подрастающего поколения. Метод особенно ак-

туален в новых реалиях, позволяет педагогу устанавливать связь с обучаю-

щимися дистанционным путем. 

Кейсовый метод обучения заключается в усвоении знаний и формиро-

вании практических умений в процессе самостоятельной работы учащихся. 

При решении появившихся противоречий школьники овладевают умениями, 

навыками, специальными знаниями, осуществляется совершенствование их 

мыслительной деятельности. 

Проблемно-ситуационный анализ основывается на обучении при реше-

нии определённых задач (кейсов). Педагог создаёт проблемную ситуацию на 

событиях, с которыми ребёнок сталкивается в обычной жизни. Вместе с 

наставником ученик ищет вариант решения проблемы. Новые знания ребё-

нок получает в процессе такой совместной деятельности, пользуясь опреде-

лённым алгоритмом. Акцент в работе учитель делает не на выдачу готовых 

знаний, а на самостоятельную деятельность ребёнка, сам выступает в роли 

наставника (тьютора). 

Кейс состоит из реальной задачи, которую предстоит решать школьни-

кам. Материал готовится по определённому формату, способствует обуче-

нию школьников возможности анализировать разнообразные виды инфор-

мации, обобщать сведения, формулировать проблему, продумывать алго-

ритмы её решения (в зависимости от учебной дисциплины) [3]. 

Основные преимущества: возможность видеть проблемы; понимать и 

применять концепции; анализировать конкретные ситуации; оценивать аль-

тернативные варианты решения проблем; подбирать лучший вариант; со-

ставлять алгоритм его реализации стимулировать мотивацию; совершен-

ствовать коммуникационные умения и навыки. 

Для активизации исследовательской и проектной деятельности учащих-

ся можно составлять следующие виды кейсов: печатные (содержат таблицы, 

диаграммы, графики), мультимедиа, видео (аудио, видео материалы). 

mailto:dgyzi.ru@yandex.ru
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Из различных методов кейс-технологий для исследований и проектов 

подойдут: разбор деловой корреспонденции, игровое проектирование, роле-

вые ситуации, научные дискуссии, метод инцидентов. 

Основной целью метода инцидентов является поиск обучающимися ин-

формации, её обработка, систематизация. Акцент уделяется анализу научных 

фактов, получению необходимой информации по проблеме исследования. 

При выборе метода разбора корреспонденции ребята приобретают 

навыки работы с информацией, учатся собирать её в определённые разделы, 

документы, папки.  

Игровое проектирование в кейс-технологии подходит для создания кол-

лективных и индивидуальных проектов, способствует развитию навыков 

коллективной деятельности.  

Метод дискуссии необходим для развития навыков аргументации лич-

ной позиции, формирования умения вести конструктивный диалог.  

На первом этапе работы с кейсом осуществляется осмысление предлага-

емой проблемы на основе жизненного опыта школьника. Далее подбирается 

комплекс знаний, необходимых для решения этой проблемы. Затем создает-

ся модель действий (алгоритм), позволяющих решить поставленную про-

блему. 

В рамках работы над кейсом учащийся знакомится с особенностями си-

туации, её отличительными параметрами. После выявления проблемы, он 

анализирует одно (или несколько) решений. Продумав механизм и алгоритм 

действий, доказать правильность выбора, приступает к практической части. 

Педагог разрабатывает кейс либо подбирает готовый материал, знако-

мит учеников с проблемой, обосновывает систему оценивания, указывает 

сроки решения кейса. Затем осуществляет контроль за деятельностью обу-

чающегося, рассматривает готовый материал, анализирует его качество.  

Для того чтобы кейс в полной мере способствовал развитию мотивации 

к исследовательской и проектной деятельности у школьников, можно поль-

зоваться разнообразными веб-ресурсами: виртуальными лабораториями, 

теоретическими сведениями, анимационными эффектами. 

Например, в кейсе по физике на тему «Давление» можно предложить 

ребятам ответить на вопрос следующего плана: может ли современная меди-

цина развиваться без такой физический величины как давление? Для помо-

щи в работе ребёнку педагог может дополнительно отправить ребёнку в кей-

се несколько направляющих вопросов: 

1. Почему человек в условиях высокогорья чувствует недомогание? 

2. Какие отклонения в самочувствии часто ощущают люди в условиях 

высокогорья? Как с точки зрения медицины и физических процессов можно 

объяснить причины ухудшения самочувствия? 

3. Действие каких медицинских приборов обусловлено воздействием 

давления на организм человека? 

4. Можно ли исключить использование приборов в медицинской прак-

тике? 
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Для того чтобы ребёнок смог решить кейс, педагог предлагает полезные 

ресурсы с теоретическими материалами.  

Среди многочисленных веб-ресурсов, доступных для использования, 

выделим следующие варианты: 

 https://quizizz.com/ (составление игр и викторин), возможности органи-

зации соревнований для нескольких школьников 

 https://kahoot.com/ (составление викторин) 

 https://www.triventy.com/ (не только учитель, но и ребята могут состав-

лять викторины) 

 https://www.flippity.net/ (создание интерактивных упражнений и зада-

ний) 

 https://www.classtime.com/ru/ (инструмент для учителей, помогающий 

мгновенно оценить прогресс класса и каждого ученика индивидуаль-

но) 

 https://infogram.com/ (понятный инструмент визуализации, который 

позволяет быстро создавать красивый контент) 

 https://www.canva.com/ru_ru/ (можно пригласить участников кейса, 

назначить им права доступа и создавать оригинальный дизайн) 

 https://screencast-o-matic.com/ (Простые и  понятные инструменты для 

создания видео) 

 https://edpuzzle.com/ (создание интерактивных материалов с добавле-

нием открытых вопросов, аудио файлов) 

 https://www.xmind.net/ (инструмент для генерации идей, вдохновения 

на творчество, обеспечивает эффективность в работе над кейсами) 

 https://padlet.com/ (инструмент для создания досок, документов и веб-

страниц кейса, которые будет интересно читать и совершенствовать 

всей командой) 

 https://goformative.com/ (контроль за выполнением кейса учеником в 

режиме онлайн, предполагается обратная связь) 

Благодаря применению кейс-метода педагог в полном объеме реализует  

технологию проблемного обучения [2, с. 245]. Школьники, решая кейсы с 

помощью веб-ресурсов, повышают свои коммуникативные навыки, осозна-

ют значимость проектной и исследовательской деятельности.  
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В последнее время мы много слышим о формировании глобальных 

компетенций обучающихся. По заявлению международной экономической 

организации развитых стран, признающих принципы представительной де-

мократии и свободной рыночной экономики (ОЭСР), формирование гло-

бальных компетенций у обучающихся способствует гармоничной жизни в 

многокультурном сообществе [1]. 

Отчет по результатам международного исследования PISA-2018 при-

водит следующее определение глобальным компетенциям: 

Глобальные компетенции» – это не конкретные навыки, а сочетание 

знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых 

при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадле-

жат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении 

глобальных проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека понимания 

проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают влияние на 

жизнь нынешнего и будущих поколений). 

 Глобальная компетентность в исследовании PISA определяется как 

многомерная способность, которая включает в себя следующие глобальные 

компетенции: способность изучать глобальные и межкультурные проблемы, 

понимать и ценить различные мировоззрения и точки зрения, успешно и 

уважительно взаимодействовать с другими и принимать меры для коллек-

тивного благополучия и устойчивого развития [1]. Процесс овладения дан-

ными компетенциями длится на протяжении всей жизни. 

Образовательные программы предметов «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», «Основы духовно-нравственных культур народов 

России» закладывает основы для овладения данными компетенциями.  

Исследовательская деятельность является одним из механизмов по 

формированию глобальных компетенций. Например, работая по программе 

«Основы светской этики» по учебнику (Студеникина М. Т. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. Учебное 

пособие. Москва.: «Русское слово», 2015 г.)  при изучении темы  «Обычаи и 

обряды русского народа» ребята 4 класса готовят свои исследовательские 

работы, выбрав по желанию народы, проживающие на территории Удмурт-

ской Республики. Первоначально обучающие защищают свои работы в клас-

сах, лучшие работы презентуются на школьном туре научно-практической 

mailto:elena.korepanova74@mail.ru
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конференции «Шаг в науку». Ребята, увлечённые исследовательской рабо-

той, продолжают изучать выбранную тему в рамках научного общества уча-

щихся. В прошлом учебном году на республиканском и городском конкурсе 

исследовательских работ по краеведению ученица 5 класса выступала с ра-

ботой «Удмуртский обряд поминального жертвоприношения «йыр-пыд-

сётон – дать лошадь». Следующим этапом этой работы (в 6 классе) стало 

сравнение поминальных обрядов удмуртов, татар, башкир, марийцев, т.к. 

территориально эти народы проживают рядом, основной задачей стало вы-

явление сходства и различий поминального обряда, что позволяет сделать 

вывод о взаимопроникновении культур, способствует осознанию 

культурных и  религиозных  различий между людьми.. 

Тема «Семья» является одной из самых популярных тем на уроках ос-

новы светской этики в 4 классе. В ходе обучения учитель направляет и по-

могает обучающимся в изучении родословных своих семей. На первый урок 

приглашается чья-либо бабушка или дедушка, которые рассказывают ребя-

там о своей семье. Это вызывает определённый интерес у ребят, они учатся 

задавать вопросы, правильно их составлять. Встреча поколений – это пример 

того, как дети учатся быть доброжелательными, умеющими слушать и слы-

шать собеседника, а также готовятся самостоятельно отвечать за свои по-

ступки перед семьёй и обществом. Ребята с гордостью выступают по теме 

«Родословная», делая открытия не только для класса, но и для своих род-

ственников. Одна из таких работ «Роль семьи Гатауллиных в развитии род-

ного края» получила высокую оценку при защите на республиканских крае-

ведческих чтениях. Данная работа еще более сплотила родственников, т.к. 

было вырезано оригинальное родословное древо из фанеры и красиво укра-

шено именами представителей этой семейной династии, родословное древо 

стало семейной реликвией. При изучении родословной всегда отмечаем в 

работе вклад отдельного человека в процветание малой родины. Кто-то доб-

росовестно трудился воспитателем в детском доме, кто-то помог построить 

мечеть или выделил средства на ремонт церкви – всё это примеры того, с че-

го начинается понимание ценностей семьи и общества. Работая над темой 

«Защита Отечества» также можно использовать разные формы исследова-

тельской и проектной деятельности. Чаще всего ребята исследуют биогра-

фии и подвиги своих прадедов на основе сохранившихся в семье фотогра-

фий, наград. Обучающиеся среднего и старшего звена продолжают свои ис-

следования о подвигах прадедов, активно используя материалы с сайтов, та-

ких как  

https://pamyat-naroda.ru 

https://rodnaya-vyatka.ru 

https://vgd.ru/m/ 

http://www.podvignaroda.ru/ 

http://www.obd-memorial.ru/ 

http://www.rkka.ru/ihandbook.htm 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frodnaya-vyatka.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvgd.ru%2Fm%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.podvignaroda.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rkka.ru%2Fihandbook.htm&cc_key=
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http://www.moypolk.ru/ 

http://www.polk.ru/.  

Наиболее заинтересованные ребята из 7-9 классов изучают архивные 

документы боевых подвигов прадедов. Одним из вариантов проектной ра-

боты является оформление стенда по результатам исследовательских работ 

обучающихся. При работе над темой «Защита Отечества» формируются та-

кие ценности как гордость за свой народ, любовь к Родине. Тема «Терпение 

и труд» перекликается в исследовательской деятельности с другими тема-

ми, такими как «Семья», «Защита Отечества», «Россия – родина моя». 

Формирование глобальных компетенций путём исследовательской дея-

тельности мы можем оценить через направления оценки глобальных компе-

тенций по отчету исследования PISA-2018. Это способность обучающихся 

рассматривать вопросы и ситуации местного значения, например, таких, как 

культурные различия. Сочетая знания, полученные при изучении школьных 

дисциплин, обучающийся способен задавать вопросы, анализировать инфор-

мацию, объяснять явления и вырабатывать собственную позицию относи-

тельно местных или межкультурных проблем.  Исследовательская деятель-

ность позволяет демонстрировать медиаграмотность, т.е. способность нахо-

дить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ. Сохраняя 

свою культурную самобытность, он одновременно осознает сущность куль-

турных ценностей и убеждений окружающих его людей [1]. 

 Специфика предмета основы светской этики такова, что учитель мо-

жет создать условия по формированию глобальных компетенций обучаю-

щихся путем исследовательской и проектной деятельности. Таким образом, 

мы можем содействовать решению проблемы   коллективного благополучия 

и устойчивого развития. 

 

Список литературы:  
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