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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31 05 2021 г № 287) с  изменениями и дополнениями в действующей редакции 

(далее — ФГОС ООО),  Рабочей программы воспитания МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

ООП ООО МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Важность реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» обусловлена особенностью проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе развития 

современного мира, является залогом общественного прогресса и важным 

условием индивидуального развития человека Жизнь современного общества 

устроена таким образом, что любые более или менее серьезные изменения 

связаны с успешной реализацией разнообразных проектов и исследований  в 

науке, творчестве, бизнесе, в быту Поэтому, чтобы школа по-настоящему стала 

«учительницей жизни», важно учить школьника основам проектно-

исследовательской деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 34 ч, в рамках 

которых предусмотрены  такие  формы  занятий,  как  беседа,  обсуждение, 

дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение на отработку 

организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации 

педагога, конкурс, итоговая научно-практическая конференция.  Кроме того, 

формы занятий предполагают сочетание индивидуальной и групповой 

работы школьников, предоставляют им возможность проявить и раз вить 

самостоятельность. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности оцениваются «зачет» или 

«незачет» 

  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

Личностные результаты 
В сфере гражданского воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого 

проекта или исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами 

пользуется школьник во время проведения исследования или с которыми он 

вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных 

исследований или проектов в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны  

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию 



родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России, к исто- рии и современному состоянию российских 

гуманитарных наук; 

ценностное отношение историческому и природному наследию, 

памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих в родной стране, к 

науке и достижениям российских ученых-гуманитариев, историков, 

психологов, социологов, педагогов  

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, возникающих в процессе реализации проектов или исследований, 

осознание важности морально- этических принципов в деятельности 

исследователя; 

готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать 

собственное поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства  
В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или 

используемым в ходе проектно-исследовательской деятельности, к 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения  

В сфере физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни как главного предмета гумани тарных 

исследований и важнейшего ориентира для проектных работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с 

реализуемым школьником социальным проектом или публичной защитой 

собственного исследования, осмысляя собственный опыт проектно-

исследовательской деятельности и выстраивая дальнейшие цели 

относительно профессионального будущего  

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологиче ской и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках 

реализуемых индивидуальных или групповых проектов; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения знания, полученного в ходе 

исследования  
В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды  

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 



языковой и читательской культурой как средством научного и практического познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень компетентности через практическую проектную и исследовательскую 

деятельность (в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других); навык выявления и 

связывания образов, способность формировать новые знания, формулировать собственные 

исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 

выявлять и характеризовать существенные признаки объек тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учеб- но-проектной 

задачи выявлять закономерности и  противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать 

вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых усло виях и контекстах; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом задачи; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации; эффективно систематизировать 

информацию  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

проектной или исследовательской работы при решении конкретной 

практической или научной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

планировать организацию совместной работы, определять собственную роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

собственные действия с другими членами команды; 

оценивать качество собственного вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия  

1. Овладение универсальными регулятивными действиями 

владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и 

проектной работы (выявление проблемы, требующей решения); 

составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами 

самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов иссле довательской или проектной работы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших 

трудностей  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы курса (основное общее 

образование) представлены с учетом специфики содержания гуманитарных 

предметных областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской 

деятельности школьников.  

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

обогащение словарного запаса, расширение объема исполь зуемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; осознанное 

расширение речевой практики; овладение основными нормами 



современного русского литературного языка 

умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной 

задачи; 

применение ИКТ, соблюдение правил информационной безо пасности  

участие в исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием ино- язычных материалов; 

использование иноязычных словарей и справочников, в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме  

овладение историческими понятиями и их использование для решения 

исследовательских и проектных задач; 

умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

умение находить и критически анализировать для решения 

исследовательской задачи исторические источники разных типов (в том 

числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; 

умение соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

умение привлекать  контекстную  информацию  при  работе с историческими 

источниками  

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, о характерных чертах 

общества, о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

характеризовать их существенные признаки, элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах обществен- ной жизни, их 

элементов и основных функций, включая взаи модействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства, связи поли- тических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначения в целях решения различных 



исследовательских или проектных задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования 

из различных адаптированных источников и публикаций средств массовой 

информации с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

умение, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

проектной деятельности.  

Содержание курса  

 «Индивидуальный проект» 
«Сделаем мир лучше -  создаём проекты» 9 класс 

Введение  (4 ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизни Любопытство и желание помочь 

людям как двигатели прогресса Детские мечты школьников и педагога об 

открытиях и изобретениях, первые попытки их реализации — наивные и 

реалистичные, смешные и серьезные, удачные и неудачные Мир взрослых как 

мир, построенный на проектах и исследованиях Курс внеурочной 

деятельности «Проектно-исследовательская деятельность» как возможность 

воплотить детские мечты и подготовиться к успешной взрослой жизни  

Суть проектно-исследовательской деятельности — решение актуальной 

исследовательской или практической проблемы, с которой сталкиваются 

люди; возможность получить (хотя бы отчасти) новое знание или создать (хотя 

бы отчасти) новый продукт, который поможет решить эту проблему Два вида 

проект- но-исследовательской деятельности: деятельность, направлен- ная на 

получение нового знания (исследование), и деятельность, направленная на 

создание нового практического продукта (проект) Признаки проектно-

исследовательской деятельности школьников: направленность на решение 

сложной практической или исследовательской проблемы, требующей 

совершения поэтапных действий; предложение нового или отчасти нового 

решения этой проблемы; получение результата в виде нового или отчасти 

нового (усовершенствованного) продукта / нового или отчасти нового 

(дополненного) знания, помогающего решить эту проблему; сложность или 

невозможность предопределения результата; самостоятельность выполнения с 

возможно- стью обратиться за консультациями к взрослым. Парные и 

групповые проекты и исследования  

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследовательская 

деятельность»: творчество и ориентация на получение конкретного 

результата работы, максимум посильной самостоятельности, сочетание 

индивидуальной работы и коллективного обсуждения ее этапов, 

мотивирующая и консультативная роль педагога  

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника как основа 



выбора направления проектно-исследовательской деятельности, 

повышающая вероятность ее успеха  

Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе 

те, которые ранее решались другими школьника- ми) и соответствующие 

им возможные направления исследовательской деятельности 

Коммуникативная игра «Никто не знает, что я…», направленная на 

рефлексию и презентацию школь- ником своих взглядов, интересов и 

увлечений Деловая игра-карусель «Проблемы, которые я хотел бы 

решить», на- правленная на определение школьником предварительного 

спектра исследовательских проблем, которые кажутся ему важными и 

посильными для решения в рамках исследователь- ской деятельности 

Совместное обсуждение в группе предложенных школьниками проблем, 

поддержка педагогом по возможности каждого ребенка, акцентирование 

внимания на перспективных направлениях исследовательской 

деятельности, связанных с предложенными школьниками проблемами, 

заме- чания относительно труднорешаемых или малоактуальных проблем  

Примеры  практических   проблем   в   гуманитарной   сфере (в том числе 

те, которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им 

возможные направления проектной деятельности Виды проектов, которые 

подразумевают создание конкретного продукта, необходимого людям 

Проект как дело или мероприятие для других: творческие, социальные, 

экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты Проект как 

преобразование виртуальной или реальной среды: создание сайта, 

оформление классной комнаты или пришкольной территории, создание 

наглядных пособий и т п Проект как инициирование новых видов 

деятельности: создание школьной медиастудии, организация 

танцевальных перемен в школе, создание игротеки для малышей и т п 

Консультации для школьников по вопросу определения проблемы, 

которую они хотели бы попытаться решить, и выбора соответствующего ей 

направления проектной или исследовательской деятельности  

 

Общий замысел проектно-исследовательской (проектной) работы (6 ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, обоснование 

актуальности выбранной темы,  формулировка цели и задач, разработка 

гипотезы (для исследовательских работ) или описание предполагаемых 

свойств создаваемого про- дукта (для проектных работ), решение 

поставленных задач, формулирование выводов о полученных результатах, 

итоговое оформление текста с описанием проведенного  исследования или 

реализованного проекта, защита работы  

Выбор темы проектной или исследовательской работы Требования к 

выбираемой теме будущего исследования или проек- та: личная 

заинтересованность в теме, отражение в теме про- блемы, которую школьник 

хочет решить, простота, четкость, однозначность, непротиворечивость 

формулировки темы Три- виальность, многословие, наукообразие, избыток 

иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее распространенные 

ошибки в формулировании темы исследовательских или про- ектных работ 

Примеры удачных и неудачных тем исследова- тельских и проектных работ в 

гуманитарной сфере, в том чис- ле тех, над которыми ранее работали другие 

школьники Прак-тикум: групповая работа «Коротко обо всем» — 

формулировка школьниками тем на основе предложенных педагогом 



исследовательских (1-я группа) или практических (2-я группа)  проблем.    

Аргументация актуальности работы как важный  социальный навык, 

дающий возможность взрослому человеку реализовать интересы, отстаивать 

свои взгляды, добиваться целей, находить единомышленников и продвигать 

результаты собственного труда Обоснование актуальности исследовательской 

или проектной работы: в чем суть решаемой в ходе работы проблемы, почему 

ее нужно решать, в чем будет новизна предлагаемого решения, кому поможет 

это решение, чем новое решение может быть полезно Научная актуальность 

как важность и полезность пополнения недостающих знаний об изучаемом 

объекте или явлении или новом взгляде на изучаемый объект или явление Как 

описать актуальность исследовательской работы Социальная актуальность как 

важность и полезность решения той или иной практической задачи для 

конкретных людей (целевой аудитории проекта) Примеры удачных и 

неудачных  обоснований  актуальности  тем. 

Обучающая игра 

«Кому это надо?» — работа в микрогруппах: определение адресата и 

обоснование актуальности тем, предложенных группами друг другу  

Цель как идеальный, мысленно представленный результат 

исследовательской или проектной работы Требования к цели: краткость, 

конкретность, достижимость, проверяемость ее достижения Примеры 

удачных и неудачных формулировок целей исследований и проектов 

Задачи исследовательской и проектной работы Отличие задач от цели, 

соотношение цели и задач Задачи как отражение этапов предстоящей 

работы, как преодолеваемые препятствия на пути к достижению цели 

Поступательность и поэтапность формулируемых задач Примеры удачных 

и неудачных формулировок задач исследований и проектов Гипотеза в 

исследовательской работе и модель описания создаваемого продукта в 

проектной работе Гипотеза как описанное в общих чертах предположение о 

будущих результатах исследовательской работы, как предполагаемая 

новая информация, которую школьник планирует получить в ходе 

исследования Описание предполагаемых свойств создаваемого в ходе 

проектной работы продукта Примеры удачных и неудачных гипотез и 

моделей Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для 

школьников по вопросу целей, задач и гипотез / описания предполагаемых 

свойств создаваемого продукта, сформулированных ими для своих 

исследовательских/проектных работ Консультации для школьников (по 

запросу) по вопросу первых шагов реализации проекта или исследования.  

 
Реализация замысла проектно-исследовательской (проектной) работы (14 ч) 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение 

поставленных задач и описание сделанного Приоритет самостоятельной 

работы школьника Общий план работы: поэтапная самостоятельная работа 

школьника над решением по- ставленных задач; совместный анализ во время 

индивидуальных консультаций с педагогом той части работы школьника, 

которая была выполнена им на каждом этапе; разбор успехов и неудач 

школьника; предложения педагога по исправлению или корректировке работы; 

помощь педагога (по запросу школьника) в преодолении имеющихся у 

школьника затруднений; повторный анализ результатов работы на данном 

этапе и подго- товка к работе на следующем этапе; параллельное ознакомление 

школьников с необходимыми нюансами  реализации проекта или 



исследования Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных 

и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, 

сомнениям в реализации их проектных или исследовательских работ  

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для соз- дания проекта 

Инструменты изучения проблемных зон  Опросы как инструменты 

конкретизации проблемы Составление опросников Открытые и закрытые 

опросы  Выбор аудитории для опроса Гугл-формы и их создание Способы 

обработки по- лученных данных Обратная связь от целевой аудитории в ходе 

реализации проекта и после его окончания Механизмы получения обратной 

связи Непосредственные и опосредованные методы получения обратной связи 

Коррекция краткосрочных проектов в зависимости от обратной связи 

Коррекция долго- срочных проектов в зависимости от обратной связи: 

создание регулирующих механизмов и инструментов Негативная обрат- ная 

связь от аудитории: как правильно ее воспринимать и как с ней работать 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных работ  

Этика исследователя  Плагиат и цитирование высказываний других авторов  

Способы реализации проекта План работы как исходная точка 

реализации проекта Признаки хорошего плана работы Формулировка 

конкретных этапов работы Требования к результатам каждого этапа 

работы Визуализация плана и реализация задач. Что делать, если «не 

получается» Организация собственной работы. 

Организация работы проектной группы над групповым проектом: 

распределение поручений в группе в зависимости от особенностей 

исполнителей, исполнительские и организаторские поручения, 

сопровождение выполнения исполнительского поручения, привлечение 

специалистов не из состава проектной группы Как стать хорошим 

организатором? Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 

затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ  

Анкетный опрос, правила составления опросников и этика проведения 

опроса, офлайн- и онлайн-опросы. Эксперимент. Особенности проведения 

эксперимента в гуманитарной сфере, этика экспериментатора. Оформление 

результатов. 

Путь реализации задуманного проекта 1-й этап: проверка готовности к 

реализации задуманного Демонстрация замысла проекта нескольким 

представителям целевой группы Доработка проекта по итогам данного 

тестирования Определение запасных вариантов в случае изменения 

обстоятельств реализации проекта Намеренная мысленная проверка на 

проч- ность «А что если…» 2-й этап: предстартовая подготовка Работа 

с проектной группой (если в реализации проекта задействовано 

несколько человек) по всему содержанию проекта, определение 

возможных страховок и замен Подготовка необходимого оборудования 

Настрой проектной группы Определение способов связи членов проектной 

группы в случае реализации проекта как дела или мероприятия 3 этап: 

старт проекта Педагогическое сопровождение проекта Обратная связь от 

целевой аудитории Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 



затруднениям, сомнениям в реализации их про- ектных работ 

Сопровождение реализации проекта школьниками. 

 
Оформление итогов проектно-исследовательской (проектной) работы  

(10 ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что не удалось, 

почему не удалось, что можно было улучшить или сделать иначе, определение 

возможного последействия проекта или перспектив исследования, 

предложения по возможному развитию, улучшению, совершенствованию 

проекта или иссле- дования Описание проделанной проектной или 

исследователь- ской работы как способ самоанализа и возможность передать 

другим людям свои опыт и знание Структура и правила оформления текста 

описания проектной или исследовательской работы: тема, актуальность, цель, 

задачи, гипотеза (для исследовательских работ) или описание предполагаемых 

свойств создаваемого продукта (для проектных работ), описание (возможно, 

разбитое на параграфы) процесса решения поставленных задач, заключение с 

формулированием выводов о полученных результатах, список использованной 

литературы (для исследовательских работ) Консультации для школьников (в 

режиме личных и/или онлайн-встреч) по вопросу оформления текста 

выполненных проектных или исследовательских работ  

Защита проектной или исследовательской работы как возможность 

приобрести полезный навык публичного выступления, отстаивания и 

продвижения собственных идей Мультимедийное сопровождение защиты, 

правила создания мультимедийной презентации в доступных 

компьютерных программах Правила и секреты публичного выступления: 

грамотная речь, темп речи и дикция, мимика и жесты, краткость и яркие при- 

меры, уместный юмор, внешний вид и умение держать себя перед 

аудиторией Особенности предстоящей научно-практиче- ской конференции 

школьников и проводимого в ее рамках кон- курса проектно-

исследовательских работ Критерии оценки проектно-исследовательской 

работы  школьника  Консультации для школьников (в режиме личных 

и/или онлайн-встреч) по вопросу публичной защиты своих проектных или 

исследовательских работ.  

 

 

 

 



Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

«Сделаем мир лучше -  создаём проекты» 9 класс 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (4 ч) 

На пороге 
интересных 
открытий (1 ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизни Любопытство и 
желание помочь людям как двигатели прогресса Детские 
мечты школьников и педагога об открытиях и изобретени- ях, 
первые попытки их реализации — наивные и реали- стичные, 
смешные и серьезные, удачные и неудачные Мир взрослых как 
мир, построенный на проектах и исследова- ниях Курс 
внеурочной деятельности «Проектно-исследо- вательская 
деятельность» как возможность воплотить детские мечты и 
подготовиться к успешной взрослой жизни  
Суть проектно-исследовательской деятельности — решение 
актуальной исследовательской или практической пробле- мы, с 
которой сталкиваются люди; возможность получить (хотя бы 
отчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) новый 
продукт, который поможет решить эту проблему Два вида 
проектно-исследовательской деятель- ности: деятельность, 
направленная на получение нового знания (исследование), и 
деятельность, направленная на создание нового практического 
продукта (проект) Призна- ки проектно-исследовательской 
деятельности школьников: направленность на решение 
сложной практической или исследовательской проблемы, 
требующей совершения 

Проектно-исследовательская 
деятельность.   Обсуждение ее 
роли в жизни человека и 
общества. Участие в общей 
беседе о мечтах, планах на 
будущее и  опыте открытий и 
изобретений. 



 поэтапных действий; предложение нового или отчасти нового 
решения этой проблемы; получение результата в виде нового 
или отчасти нового (усовершенствованного) продукта / нового 
или отчасти нового (дополненного) знания, помогающего 
решить эту проблему; сложность или невозможность 
предопределения результата; самостоятель- ность выполнения 
с возможностью обратиться за консуль- тациями к взрослым  
Индивидуальные и групповые проекты и исследования 
Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследова- 
тельская деятельность»: творчество и ориентация на получение 
конкретного результата работы, максимум посильной 
самостоятельности, сочетание индивидуальной работы и 
коллективного обсуждения ее этапов, мотивирую- щая и 
консультативная роль педагога 

 

Где найти свой 
интерес и принести 
пользу людям: 
возможные 
направления 
исследовательской 
деятельности 
(1 ч) 

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьни- ка 
как основа выбора направления проектно-исследова- тельской 
деятельности, повышающая вероятность 
успеха  
Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в 
том числе те, которые ранее решались другими школьниками) 
и соответствующие им возможные направ- ления   
исследовательской   деятельности Коммуникативная игра 
«Никто не знает, что я…», направ- ленная на рефлексию и 
презентацию школьником своих взглядов, интересов и 
увлечений  
Деловая игра-карусель «Проблемы, которые я хотел бы 
решить», направленная на определение школьником 
предварительного спектра исследовательских проблем, 
которые кажутся ему важными и посильными для реше- ния 
в рамках исследовательской деятельности Совместное 
обсуждение в группе предложенных школьни- ками проблем, 
поддержка педагогом по возможности каждого ребенка, 
акцентирование внимания на перспек- тивных направлениях 
исследовательской деятельности, связанных с 
предложенными школьниками проблемами, замечания 
относительно труднорешаемых или малоакту- альных 
проблем 

Знакомство с примерами 
исследовательских проблем, 
которые могут быть решены или 
решались другими школьниками в 
рамках исследовательской деятель- 
ности Участие в коммуни- 
кативной игре «Никто не знает, что 
я…»: работа в кругу — завершение 
тезиса из названия игры с перечис- 
лением 1—3 самых значи- мых и 
мало известных другим 
школьникам соб- ственных 
увлечений или интересов Участие 
в деловой игре 
«Проблемы, которые я хотел бы 
решить»: работа в па- 
рах — высказывание соб- 
ственной позиции по акту- альным 
проблемам, которые могут быть 
решены в рамках 
исследовательской деятель- ности, 
получение обратной связи в виде 
советов или предложений от 
партнера, выслушивание позиции 
партнера по проблемам, которые 
хотелось бы решать ему, помощь 



партнеру в виде советов или 
предложений, смена пары и т д  

Общее итоговое обсуждение 
предлагаемых школьниками 
проблем, требующих реше- ния в 
рамках исследователь- ской 
деятельности, поиск сильных и 
слабых сторон предлагаемых для 
решения проблем, корректное и 
уважительное по отношению к 
другим высказывание пред- 
ложений и замечаний 

Где найти свой 
интерес и принести 
пользу людям: 
возможные 
направления 
проектной 
деятельности 
(2 ч) 

Примеры практических проблем в гуманитарной сфере 
(в том числе те, которые ранее решались другими школьни- 
ками) и соответствующие им возможные направления 
проектной деятельности. Виды проектов, которые подразу- 
мевают создание конкретного продукта, необходимого людям. 
Проект как дело или мероприятие для других: творческие, 
социальные, экологические, краеведческие, трудовые, 
спортивные проекты. 
Проект как преобразование виртуальной или реальной среды: 
создание сайта, оформление классной комнаты или при- 
школьной территории, создание наглядных пособий и т. п. 
Проект как инициирование новых видов деятельности: создание 
школьной медиастудии, организация танцеваль- ных перемен в 
школе, создание игротеки для малышей 
и т. п. 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с проектами различных 
видов. Участие в мозговом штурме 
по выдви- жению идей конкретных 
проектов по каждому из 
предложенных педагогом видов 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Общий замысел проектно-исследовательской (проектной) работы (6 ч) 



Как одной фразой 
сказать обо всем: 
формулируем тему 
работы 
(2 ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, 
обоснование актуальности выбранной темы, форму- лировка 
цели и задач, разработка гипотезы (для исследова- тельских 
работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого 
продукта (для проектных работ), решение поставленных задач, 
формулирование выводов о получен- ных результатах, 
итоговое оформление текста с описанием проведенного 
исследования или реализованного проекта, защита работы. 
Выбор темы проектной или исследовательской работы. 
Требования к выбираемой теме будущего исследования или 
проекта: личная заинтересованность в теме, отражение в теме 
проблемы, которую школьник хочет решить, просто- та, 
четкость, однозначность, непротиворечивость формули- ровки 
темы. 
Тривиальность, многословие, наукообразие, избыток 
иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее 
распространенные ошибки в формулировании темы 
исследовательских или проектных работ. 

. Примеры удачных и неудачных тем исследовательских и 
проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над 
которыми ранее работали другие школьники. 
Практикум: групповая работа «Коротко обо всем» — фор- 
мулировка школьниками тем на основе предложенных 
педагогом исследовательских (1-я группа) или практиче- ских 
(2-я группа) проблем 

Знакомство с правилами выбора 
и формулировки темы 
исследования или проекта. 
Обсуждение примеров тем 
исследователь- ских и проектных 
работ, над которыми ранее 
работали другие школьники, 
дискус- сия об их сильных и 
слабых сторонах. Работа в 
группах (метод мозгового 
штурма): формулировка тем на 
основе предложенных исследова- 
тельских или практических 
проблем 



Кому и зачем 
нужна моя 
работа: 
обосновываем 
актуальность (2 ч) 

Аргументация актуальности работы как важный социаль- 
ный навык, дающий возможность взрослому человеку 
реализовывать интересы, отстаивать свои взгляды, доби- 
ваться целей, находить единомышленников и продвигать 
результаты собственного труда. Примеры из бизнеса, 
политики, культуры, науки, демонстрирующие успех 
аргументации в том или ином начинании. 
Обоснование актуальности исследовательской или проект- 
ной работы: в чем суть решаемой в ходе работы проблемы, 
почему ее нужно решать, в чем новизна предлагаемого 
решения, кому поможет это решение, чем новое решение 
может быть полезно. 
Научная актуальность как важность и полезность пополне- 
ния недостающих знаний об изучаемом объекте или явле- 
нии или новом взгляде на изучаемый объект или явление. 
Как описать актуальность исследовательской работы. 
Социальная актуальность как важность и полезность 
решения той или иной практической задачи для конкрет- 
ных людей (целевой аудитории проекта). Как определить 
целевую аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории, 
ориентация проекта на потребности аудитории. 
Примеры удачных и неудачных обоснований актуальности 
тем исследовательских и проектных работ в гуманитарной 
сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие 
школьники. 
Обучающая игра «Кому это надо?» — работа в микрогруп- 
пах: определение адресата и обоснование актуальности тем, 
предложенных группами друг другу 

Знакомство с правилами 
обоснования актуальности 
работы. Обсуждение с 
другими школьниками и 
педагогом роли убедитель- 
ной аргументации в продви- 
жении проекта или исследо- 
вания. Обсуждение приме- 
ров описаний актуальности 
исследовательских и проект- 
ных работ, над которыми 
ранее работали другие 
школьники, дискуссия об их 
сильных и слабых сторонах. 
Участие в деловой игре: 
придумывание тем проектов 
и исследований для груп- 
пы-партнера и определение 
адресата и обоснование 
актуальности тем, приду- 
манных группой-партнером 

Заглянем в будущее: 
ставим цель, задачи 
и разрабатываем 
исследователь- скую 
гипотезу или 
описываем 
предполагаемые 
свойства 
создаваемого 
продукта (2 ч) 

Цель как идеальный, мысленно представленный результат 
исследовательской или проектной работы. Требования к цели: 
краткость, конкретность, достижимость, проверяе- мость 
достижения. 
Примеры удачных и неудачных формулировок целей 
исследований и проектов. 
Задачи исследовательской и проектной работы. Отличие задач 
от цели, соотношение цели и задач. Задачи как отражение 
этапов предстоящей работы, как преодолевае- мые 
препятствия на пути к достижению цели. Поступа- тельность и 

Знакомство с правилами и 
примерами  постановки цели, 
задач, разработки 
исследовательской гипотезы или 
описания предполагае- мых 
свойств создаваемого продукта. 
Участие в дискус- сии о сильных 
и слабых сторонах приводимых 
педагогом примеров из 
проектных и исследователь- ских 



поэтапность формулируемых задач. Примеры удачных и 
неудачных формулировок задач исследований и проектов. 

Гипотеза в исследовательской работе и модель описания 
создаваемого продукта в проектной работе. Гипотеза как 
описанное в общих чертах предположение о будущих 
результатах исследовательской работы, как предполагае- мая 
новая информация, которую школьник планирует получить в 
ходе исследования. Описание предполагаемых свойств 
создаваемого в ходе проектной работы продукта. 

Примеры удачных и неудачных гипотез и моделей 

работ, выполненных другими 
школьниками 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Реализация замысла проектно-исследовательской (проектной) работы (14 ч) 

Шаг за шагом: 
этапы и общая 
схема работы над 
основной частью 
проекта и 
исследования (2 ч) 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное 
решение поставленных задач и описание сделанного. 
Приоритет самостоятельной работы школьника. Общий план 
работы: поэтапная самостоятельная работа школьни- ка над 
решением поставленных задач; совместный анализ во время 
индивидуальных консультаций с педагогом той части работы 
школьника, которая была выполнена им на каждом ее этапе; 
разбор успехов и неудач школьника; предложения педагога 
по исправлению или корректировке работы; помощь педагога 
(по запросу школьника) в преодо- лении имеющихся у 
школьника затруднений; повторный анализ результатов 
работы на данном этапе и подготовка к работе на следующем 
этапе; параллельное ознакомление школьников с 
необходимыми нюансами реализации проекта или 
исследования 

Знакомство с основными этапами 

реализации замыс- ла проектной 

или исследова- тельской работы. 

Вопросы школьника педагогу о 

предстоящем самостоятель- ном 

периоде работы над проектом или 

исследова- нием, режиме 

консульта- ций, возможностях 

офлайн- и онлайн-консультаций. 

Согласование сроков предо- 
ставления работ, очередно- сти и 
времени консультаций 



Как лучше понять 
пробле- мы и 
потребно- сти тех, на 
кого ориентирован 
проект: изуче- ние 
целевой аудитории 

проекта (2 ч) 1 

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для 
создания проекта. Инструменты изучения проблемных зон. 
Опросы как инструменты конкретизации проблемы. 
Составление опросников. Открытые и закрытые опросы. 
Выбор аудитории для опроса. Гугл-формы и их создание. 
Способы обработки полученных данных. 
Обратная связь от целевой аудитории в ходе реализации 
проекта и после его окончания. Механизмы получения 
обратной связи. Непосредственные и опосредованные методы 
получения обратной связи. Коррекция краткосроч- ных 
проектов в зависимости от обратной связи. Коррекция 
долгосрочных проектов в зависимости от обратной связи: 
создание регулирующих механизмов и инструментов. 

Негативная обратная связь от аудитории: как правильно ее 
воспринимать и как с ней работать 

Практикум по составлению 
опросника для определения 
потребностей целевой аудитории. 
Практикум получения обратной 
связи от аудитории 

Как сделать 
исследование 
успешным: 
поговорим об 
исследовательских 
методах (2 ч) 

Методы проведения исследования. Анализ исторических 
источников (для исторических работ), критика источника, 
тенденциозность источника. Контент-анализ. Анкетный опрос, 
правила составления опросников и этика проведе- ния опроса, 
офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-груп- пы и правила 
беседы с ее участниками. Эксперимент. 
Особенности проведения эксперимента в гуманитарной 
сфере, этика экспериментатора. Оформление результатов 

Знакомство с наиболее 
распространенными метода- ми 
исследования. Обсужде- ние 
вопроса о применимости того или 
иного метода в собственной 
работе 



Мой путь 
решения 
проблемы: 
реализация 
задуманного 
(4 ч) 

Авторский путь реализации задуманного проекта. 
1-й этап: проверка готовности к реализации задуманного. 
Демонстрация замысла проекта нескольким представите- 
лям целевой группы. Доработка проекта по итогам данного 
тестирования. Определение запасных вариантов в случае 
изменения обстоятельств реализации проекта. Намеренная 
мысленная проверка на прочность «А что если…». 
2-й этап: предстартовая подготовка. Работа с проектной 
группой (если в реализации проекта задействовано не- 
сколько человек) по всему содержанию проекта, определе- 
ние возможных страховок и замен. Подготовка необходи- 
мого оборудования. Настрой проектной группы. Определение 
способов связи членов проектной группы в случае реализации 
проекта как дела или мероприятия. 
3-й этап: старт проекта. Педагогическое сопровождение проекта. 
Обратная связь от целевой аудитории 

Знакомство с основными 
этапами реализации проекта 
и их особенностями. Состав- 
ление в микрогруппах 
списка требуемого оборудо- 
вания для реализации 
вымышленного учебного 
проекта, предложенного 
педагогом. 
Участие в работе малых 
групп по моделированию 
чрезвычайных обстоятельств и 
проверке на прочность 
вымышленного учебного проекта, 
предло- женного педагогом: 
решение кейсов на быстрое 
реагирова- ние в случае 
непредвиденных ситуаций при 
реализации проекта (внезапное 
отключе- ние электричества во 
время организуемого концерта для 
малышей;  испортилась погода во 
время организуе- мых 
соревнований на свежем воздухе; 
заболел один из организаторов 
дела, отвечав- ший за аудио- и 
видеосопро- вождение КВН; 
вышли из строя все микрофоны; 
количество участников 
организуемого дела оказа- лось 
гораздо больше/меньше 
запланированного и т. п.) 



Моя исследова- 
тельская 
позиция: 
описание 
изучаемого 
объекта или 
явления (4 ч) 

Авторское видение изучаемого объекта или явления: его 
возможного устройства, характерных признаков, особенно- 
стей функционирования, причин появления, этапов развития. 

Знакомство с особенностями 
исследований 
 Дискуссия о 
возможных причинах 
сложностей в объективном 
исследовании.  
 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Оформление итогов проектно-исследовательской (проектной) работы (10 ч) 

Что я оставлю 
людям: подготовка 
конечного продукта 
проекта (2 ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что 
не удалось, почему не удалось, что можно было улуч- шить или 
сделать иначе, определение возможного после- действия 
проекта или перспектив исследования, предложе- ния по 
возможному развитию, улучшению, совершенство- ванию 
проекта или исследования 

Поочередные выступления с 
самоанализом проделанной 
работы, групповое обсуждение 
каждой работы 

Оформление 
итогового 
текста проект- 
ной или иссле- 
довательской 
работы (2ч) 

Описание проделанной проектной или исследовательской 
работы как способ самоанализа и возможность передать 
другим людям свои опыт и знание. Структура и правила 
оформления текста описания проектной или исследова- 
тельской работы: тема, актуальность, цель, задачи, гипоте- 
за (для исследовательских работ) или описание предпола- 
гаемых свойств создаваемого продукта (для проектных 
работ), описание (возможно, разбитое на параграфы) 
процесса решения поставленных задач, заключение с 
формулированием выводов о полученных результатах, 
список использованной литературы (для исследователь- 
ских работ) 

Знакомство с правилами 
оформления итогового 
текста проектной или 
исследовательской работы 



Подготовка к 
публичной защите 
проектно-
исследовательской 
работы.  
Защита проектных 
работ (6 ч) 

Защита проектной или исследовательской работы как 
возможность приобрести полезный навык публичного 
выступления, отстаивания и продвижения своих идей. 
Мультимедийное сопровождение защиты, правила создания 
мультимедийной презентации в доступных компьютерных 
программах. Правила и секреты публичного выступления: 
грамотная речь, темп речи и дикция, мими ка и жесты, 
краткость и яркие примеры, уместный юмор, внешний вид и 
умение держать себя перед аудиторией. 

 

Дискуссия в группе на тему 
«Есть ли польза от публичной 
защиты проектно-иссле- 
довательской работы для ее 
автора?». Практикум по 
использованию доступных 
компьютерных  программ для 
создания презентаций 



 

Приложение 1 

Индивидуальный итоговый проект 
Цели и задачи итогового проекта 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности 

учащихся 5-9 классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект (далее по тексту - ИИП) является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся вправе самостоятельно 

выбрать тему и руководителя ИИП. 
Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, преподаватель ВУЗа. Классный руководитель 

контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей 

о выборе темы проекта обучающимся. Индивидуальный итоговый проект (ИИП) является 

основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

Целями выполнения ИИП являются: 

- Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

- Выявить у обучающихся способность к сотрудничеству и коммуникации. 

- Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

- Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития. 

- Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами выполнения ИИП являются: 

- Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию, правильно её использовать). 

- Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

- Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

- Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 5-9 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В течение одного учебного 

года обучающийся обязан выполнить один итоговый проект. На уровне 5-8 класса проекты, 

выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, групповыми, дуальными или 

индивидуальными. На уровне 9 класса проекты, выполняемые обучающимися, должны 

быть только индивидуальными. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 



нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

2.2.2.4.23. Проектные задачи отличаются  логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить 

на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие 

действия), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

2.2.2.4.24. Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

2.2.2.4.25. При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности продукта. 

2.2.2.4.28. В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

2.2.2.4.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

2.2.2.4.31. Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.2.4.32. Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

2.2.2.4.33. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

2.2.2.4.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 



творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

2.2.2.4.35. Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.2.4.36. При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

2.2.2.4.37. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности 

в группе. 

2.2.2.4.38. В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

 

 



Выбор проекта обучающимся осуществляется в октябре текущего учебного года, когда 

формируется поле проектной деятельности на учебный год. 

План реализации итогового индивидуального проекта 

№ Этап реализации ИИП 
(теоретический) 

Этап реализации ИИП (форма реализации) 

1 Информирование 

обучающихся 9 классов и их 

законных представителей о 

защите  итогового 

индивидуального проекта. 

В начале учебного года в девятом классе 

организуются установочный семинар и 

выступление администрации ОУ для 

обучающихся и их законных представителей с 

целью рассказать защите итогового 

индивидуального проекта и ориентировать 

обучающихся на выбор 
интересной для них темы. 

2 Определение объектной 
области, объекта и предмета 

исследования. 

в октябре проходит презентация поля проектной 
деятельности на учебный год (информация 

представляется на сайте школы) 

3 Выбор и  формирование 

темы,  проблемы и 

обоснование их 

актуальности. 

к концу октября происходит выбор тем для 

проектирования и утверждение тем и научных 

руководителей. 

4 Изучение 

литературы и 
уточнение темы. 

научной В декабре-феврале в ОУ проходит работа над 

проектами, называемая «проектная четверть». В 

это время происходят групповые и 

индивидуальные консультации с руководителями 

проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др. 

Работа над проектом может быть начата и раньше, 

если сфера интересов обучающегося устойчива, 

налажен диалог с преподавателем. 

5 Формулирование гипотезы. 

6 Формулирование 
задач ИИП. 

цели и 

7 Определение 

исследования. 

методов 

8 Подведение промежуточных 

результатов работы над ИИП 

К 30 декабря руководители проектов 

отчитываются перед заместителем директора о 

ходе проектной деятельности, целях и задачах 

курируемых проектов, планах их реализации, 

возникших проблемах и путях их решения. Перед 

отчетом заместителю директора руководитель 

проекта заслушивает аналогичный отчет 
обучающегося. 

9 Оформление ИИП В конце февраля обучающиеся сдают 

письменный отчет по проекту в объеме не более 

10 листов на предварительную экспертизу, по 

результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите школьной 

учебно – исследовательской конференции «Мой 

проект» в апреле. 

Предварительная экспертиза осуществляется 

экспертным советом научно-практической 

конференции, который формируется каждый 

учебный год из представителей администрации, 

педагогов, обучающихся 11 классов, родителей. 

10 Защита ИИП В апреле традиционно проходит школьная учебно 
– исследовательская конференция «Мой проект». 

На конференции могут быть представлены 



 

  текущие проекты (5 – 8 кл.) и итоговые 

индивидуальные проекты (9 кл), объединение 

разновозрастных участников конференции 

позволяет повысить познавательный интерес 

обучающихся, сформировать коммуникативные 

умения. 

В рамках конференции (по секциям) обучающиеся 

знакомят слушателей с проектным продуктом, 

выступление и результаты работы обучающегося 

оцениваются компетентным  жюри, согласно 

предложенным критериям 
 

 

Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в ОУ, должны быть посвящены одной из актуальных проблем 

научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 

сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым 

быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность 

продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающегося, не 

отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не навязывать скучную для 

обучающегося тему. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и 

ученика, и педагога. 

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на данный, текущий 

момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального развития обучающегося; 

т.е. иметь непосредственное отношение к предварительно выбранной или будущей 

специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности обучающегося к 

выполнению самостоятельного задания. 

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной 

теме, должны быть доступны оборудование и литература. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, возможность 

применения изучаемых идей и положений к окружающей действительности). 

6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное исследование 

по достаточно узкому вопросу. 

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом исследования, 

хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых проблем. 

8. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов содержится 

в формулировке темы. Малое количество слов свидетельствует о ее расплывчатости, 

отсутствии конкретности в содержании работы. 

Руководителями межпредметных проектов могут быть несколько педагогов. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности, в учебной 

деятельности. 



Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми

 характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- 
ориентированный, 

социальный 

Решение 

Практических задач 

анализ данных 

социологического 

опроса, 

мультимедийный 

продукт, отчёты о 

проведённых 

исследованиях, 

бизнес-план, 

веб-сайт, серия 

иллюстраций, 

выставка, учебное 

пособие, сказка, 

игра, стендовый 

доклад, система 

школьного 

самоуправления, 

оформление 

кабинета, 

видеофильм, 

костюм, макет, 

модель, 

атрибуты 

несуществующего 

государства, 

музыкальное 

произведение, 

экскурсия, 

пакет 

рекомендаций, атлас, 

чертеж, 

действующая 

фирма, журнал, 

карта, статья, 

сценарий, 

справочник, 

реферат, 

путеводитель, 

публикация, 

праздник, газета, 

коллекция, 

компьютерная 

анимация 

Исследовательский Доказательство 

или опровержение 
какой-либо гипотезы. 

Информационный Сбор информации 
о каком-либо объекте 

или явлении. 

Творческий Привлечение 
интереса публики к 

проблеме проекта. 

Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении проблемы 

проекта 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на школьную научно- 

практическую конференцию, должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

Содержание проектной работы: 

- Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования. 

- Определение цели и задач исследования. 

- Различного вида справочный аппарат. 

- Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования). 

- Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, 

фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов. 



- Деление на разделы или главы, представленные в логической последовательности 

для более четкой передачи собранной информации. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более 8-10 листов) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта, 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности, 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), 

- исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о проведении 

исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, фотографии, 

рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Обязательные структурные части письменного отчета 

- введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы исследования. В 

заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 

рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре 

обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые 

технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, 

стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие структурные 

компоненты: 

- описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных способов решения, 

рисков реализации проекта; 

- аналитическое описание имеющихся и недостающих ресурсов для выполнения 
проекта, смета; 

-  функции участников проекта указываются в календарном плане, где обозначены 

зоны личного участия и зоны ответственности членов команды, точки 

промежуточного мониторинга. 

Планируемый проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным 

результатом. 

Перед сдачей в экспертную группу носитель с проектной работой должен быть тщательно 

проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы запуска, темпа 

движения, силы и чистоты звука. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

  



Требования к защите индивидуального итогового проекта 
 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность  публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. В докладе отражаются 

цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятельности, полученные результаты. 

Презентация как представление/предъявление результатов проектной работы требует от 

обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит решить каждому - 

максимально выгодно и обоснованно преподнести все преимущества проекта, учитывая 

особенности коммуникативного пространства и аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада 

(5-7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают вопросы по теме проекта. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы 

обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный продукт или представить 

материалы, подтверждающие его реализацию. 

Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из вариантов 

наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть продиктовано 

требованиями целесообразности и эффективности. 

 

Особенности оценки индивидуальной проектной работы 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 
 

  



 

Приложение 2 

Особенности оценки индивидуальной проектной работы 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося, самооценки 

обучающегося и отзыва руководителя экспертным советом. 

Критерий оценки Описание критерия 

 
Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных 
действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы 

 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
 Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 

проблем 

 работа в целом 

 свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить 
 проблему и находить пути 
её решения; 
 продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые 
 способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

 работа в целом свидетельствует о 

 способности самостоятельно 

ставить проблему и 

 находить пути её решения; 

продемонстрировано 

 свободное владение логическими 

операциями, навыками 

 критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

• продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 

 способы действий, достигать 

более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета продемонстрировано продемонстрировано 



 понимание содержания 

выполненной работы; 

• в работе и в ответах 

 на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

свободное владение предметом 

проектной деятельности; 

 ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

 продемонстрированы 
навыки определения темы и 

планирования работы; 

 работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

 некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя; 

 проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

 работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления; 

контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация   продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации; 

автор отвечает на 

вопросы 

• тема ясно определена и пояснена; 

• текст/сообщение хорошо 
структурированы; 

 все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 
аргументировано; 

• работа/сообщение вызывает 
интерес; 

автор свободно отвечает на 

вопросы 

Решение об уровне 
выполнения 
проекта 

 такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из 
предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все 

обязательные элементы 

проекта: 

- завершённый продукт, 

- отвечающий исходному 

замыслу, 

- список использованных 

источников, 

- положительный отзыв 

руководителя, 

- презентация проекта; 

даны ответы на 

вопросы 

 такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, 

характеризующих 

сформированность 

метапредметных умений 

(способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности 

регулятивных действий и 

сформированности 

коммуникативных действий); 

сформированность предметных 

знаний и способов действий может 

быть зафиксирована на базовом 

уровне; 

 ни один из обязательных 

элементов проекта 

- (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

 

 



Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий уровень», 

возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан доработать проект к 

началу УИК, руководитель проекта обязан организовать для обучающегося 

дополнительные консультации по проекту. Информация доводится классным 

руководителем до сведения родителей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

- даны ответы на вопросы.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности оцениваются «зачет» или 

«незачет» 

В ходе выполнения проекта учитываются три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: 

Низкий уровень. Отметка «незачет» 

Базовый уровень. Отметка «зачет» 

Повышенный уровень, Отметка «зачет» 
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