
Приложения к таблице “Этапы проектной деятельности” 

1* Проблема 

Алгоритм постановки проблемы: 

1. В первую очередь учащийся сам должен обрисовать ту ситуацию, в которой его что-то не устраивает.  

2. Затем ответить на вопрос «А как должно быть?», описав (а затем и обосновав) таким образом идеальную ситуацию. После чего границы 

ситуации, с которой будет работать ученик, становятся более определенными.  

3. Теперь его необходимо вновь обратить к реальной ситуации для более детального её описания.  

4. Только после этого имеет смысл работать над выявлением противоречий между реальной ситуацией и представлениями учащихся о 

должном и над формулировкой проблемы.  

Роль учителя в этом процессе состоит в том, чтобы способствовать детализации, более четкому видению учеником ситуации, выдвижению 

им аргументов в пользу идеальной ситуации, более жесткой фиксации противоречий. 

 

Типичные ошибки в постановке проблемы: 

 Подмена проблемы вопросом 

Проблема: Нас заставляют есть больше овощей, так ли уж они полезны? - это не проблема, а вопрос. В отличии от проблемы вопрос требует не действия 

(проекта), а ответа, т.е. познавательной деятельности.                                                                                                                                                                       

Цель: выяснить, полезны овощи или нет. Это познавательная задача, а не цель. В рамках проекта, действительно, надо много узнать, но это не может 

быть самоцелью. Узнать надо для того, чтобы как-то что-то изменить в реальной ситуации, чтобы она соответствовала представлению о должном.  

 Подмена проблемы трудностью (большая нагрузка в школе не позволяет заниматься спортом) 

 Подмена формулировки проблемы указанием области существования проблемы (есть проблема с уборкой квартиры) 

 Проблема недостаточно детализирована (цветы в моей комнате растут плохо) 

 «Напрашивающееся решение» (старые вещи хранятся дома и не используются для полезных целей) 



Проблема и тема 

 Проблема исследования и его тема – это не одно и то же.  

 Проблема как бы задает ракурс рассмотрения темы; она является основной, стержнем для всей работы. В связи с этим, нужно четко, 

ясно, корректно определить проблему. Она может быть сформулирована в виде проблемной ситуации, нерешенного вопроса, 

теоретической или практической задачи и т.п.  

 Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. 

 

Для того, чтобы верно сформулировать проблему, необходимо понять, что в выбранной теме уже было разработано до Вас, что еще 

пока слабо разработано, а чего, вообще, никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

 

2* Мозговой штурм      Правила мозгового штурма 

1. Отключись от всей остальной жизни      

2. Не спорь, не оценивай мнение других 

3. Все равны по своему вкладу    

 4. За результат отвечает группа 

 

Технология УМШ (мозговой штурм) Обычно штурм проводится в группах численностью 7-9 учащихся.  
Первый этап. СОЗДАНИЕ БАНКА ИДЕЙ  

Главная цель — наработать как можно больше возможных решений. В том числе тех, которые на первый взгляд кажутся «дикими». Иногда имеет смысл прервать этап раньше, если идеи явно 

иссякли и ведущий не может исправить положение.  

Теперь небольшой перерыв, в котором можно обсудить штурм с рефлексивной позиции: какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему...  

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «Мяч по кругу» (учащиеся передают мяч друг другу, высказывая свои идеи). Правило: Не критикуй!  

Второй этап. АНАЛИЗ ИДЕЙ  

Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то полезное, рациональное зерно, возможность 

усовершенствовать эту идею или хотя бы применить в других условиях.  

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «ПереДУМкино». Правило: Перечитай и улучши!  

Третий этап. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и выбирает спикера, который рассказывает о них классу и учителю. (Возможны варианты: например, группа отбирает самое практичное 

предложение и самое «дикое».) В некоторых случаях целью группы является найти как можно больше решений, и тогда спикер может огласить все идеи.  

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «Всегда готов». Правило: Отбери лучшее! 



3* Дерево целей 

Дерево целей 

Дерево целей - это структурированный иерархический перечень целей, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для 

достижения целей более высокого уровня. 

Соответственно, наверху находится главная, генеральная цель. Поскольку достижение генеральной стратегической цели является 

достаточно сложной задачей, то производят декомпозицию цели - разложение цели на несколько более мелкие цели, совокупное достижение 

которых приводит к достижению основной цели. Далее процесс повторяют для каждой более мелкой цели нижнего уровня до тех пор, пока в 

результате декомпозиции цель не станет достаточно простой, чтобы быть достижимой, реалистичной и возможной для исполнения точно в 

соответствии с содержанием и в запланированное время при построении «дерева целей» его проектирование идет по методу «от общего к 

частному». Прекращение декомпозиции цели на более мелкие прекращается в тот момент, когда дальнейший процесс является 

нецелесообразным в рамках рассмотрения Главной цели. Правильно построенное дерево целей в дальнейшем легко может быть 

преобразовано в план-график. 

Формулировки-клише для постановки целей и задач: 

 Сравнительные 

 Выявить общее и особенное в сравнении … и …. 

 Провести сравнительный анализ подходов (точек зрения, позиций, ситуаций, отношений и т.д.). 

Аналитические (описательные) 

 Проанализировать явление …, показать его структуру и сущность. 

 Составить список характеристик (параметров, критериев) для описания (оценки) …. 

 Изучить способность … к …. 

 Описать явление …. 

Дедуктивные 

 Восстановить недостающее звено в общей картине, определяемой известными закономерностями  

 Апробировать известную формулу (правило, закономерность, прибор, алгоритм) на материале … (или в ситуации …). 

 Обосновать необходимость …для …. 



 Исследовать формы проявления … в ситуации …. 

 Применить классификацию … к …. 

 Модифицировать известный алгоритм (тест, прибор, правило) для …. 

 Исследовать уровень и характер проявления … в различных аспектах. 

 Изучить степень проявления …. 

 Описать проявление … в условиях …. 

 Провести экспериментальное (эмпирическое) подтверждение закономерности … в …. 

 Опознать объект …. 

 Найти признаки, сочетание которых определяет принадлежность … к соответствующему классу. 

 Распознать видоизмененные и искаженные объекты (животных, явлений, текстов и т.д) как принадлежащие к определенному роду, 

виду. 

Классификационные 

 Классифицировать … по признакам …. 

 Найти основания классификации …. 

Задачи связи и отношения 

 Найти взаимосвязь (причинно-следственную, системную, сходства, часть-целое и т.д.) между ... 

 Выявить (и описать) основные механизмы взаимодействия (взаимосвязи, осуществления, получения ... 

 Показать связь между … и ... 

 Определить соотношение … и ... 

 Определить характер связи (связей) между … и ... 

 Определить специфику связей между … и ... 

Причинно-следственные (как частный случай предыдущего) 

 Выявить факторы, влияющие на ... 

 Выявить препятствия к осуществлению (реализации, развитию, проявлению) ... 

 Изучить динамику уровня … в зависимости от ... 

 Выявить причины возникновения ... 



Оценочные 

 Обосновать эффективность … в условиях ... 

 Обосновать бόльшую эффективность …, чем …, для ... 

 Обосновать необходимость (или необязательность) … для ... 

 Оценить продукт (результат, факт, текст, объект, работу, процесс и т.д.) по готовым или выявленным характеристикам (интересно, 

эмоционально, глубоко, актуально, надежно, научно и т.д.). 

 Выявить (показать) роль ... в ... 

Алгоритмические 

 Построить алгоритм ... 

 Написать программу ... 

 Разработать алгоритм для измерения (получения, выявления, сравнения, создания и т.д.) ... 

 Разработать технологический этап (операцию) для … в соответствии с требованиями исходного алгоритма. 

Технологические 

 Разработать технологию обработки (рассчитывания, шитья, анализа, измерения, получения и т.д.) . 

Системные 

 Проранжировать (расставить приоритеты, выявить главное и второстепенное) совокупность ... 

 Выявить сочетание факторов (какие, как связаны, сколько), обуславливающих результат. 

 Построить модель ... 

 Описать явление … как систему. 

 Создать систему (знаний, приемов, форм, представлений и т.д.), дающую принципиально новый результат. 

Индуктивные (обобщения) 

 Вывести формулу на основании эмпирических данных. 

 Сформулировать закономерность, описывающую ряд известных фактов. 



4* Правила формулирования гипотезы с примерами 

Типы гипотез 

 Гипотезы могут относиться к типу следующих высказываний логики (выборочно): 

 импликация (если …, то …), которая выражает условную, чаще всего причинно-следственную связь; 

 эквивалентность (… возможно только тогда, когда …); 

 утверждения атрибутивные (задающие отношения между объектами, например, … принадлежит к …); 

 модальные утверждения (оценка, характеристика, нормативное предписание); 

 сравнительные высказывания; 

 оценочные высказывания; 

Варианты формулировок гипотез  

Некоторые педагоги (и ученики вслед за ними) не видят разницы между проблемой и гипотезой. Гипотеза, как утверждение, требующее 

доказательства, должна иметь повествовательную (утвердительную) форму. Нежелательно, чтобы гипотеза звучала как вопрос. В виде 

вопроса обычно формулируется проблема, а гипотеза – это предполагаемый ответ на вопрос. Исследователь обычно и ставит вопрос, и 

предполагает, как можно было бы на него ответить. И это не просто переливание из пустого в порожнее. На один и тот же вопрос можно 

дать много разных правильных ответов, которые зависят от подразумеваемого смысла, типа познания (науки) и т.д., поэтому желательно 

формулировать и вопрос, и предполагаемый ответ, чтобы читатель точно знал, что имеет ввиду автор. Мы приводим в качестве 

рекомендаций небольшой список «скелетов» гипотез, классифицированных аналогично целям (см. выше).  

 Сравнительные:  

 … и … имеют сходство по следующим признакам: ... 

 … и … отличаются по признакам: ... 

Аналитические:  

 … имеет следующую структуру: ... 

 Наиболее важными показателями (характеристиками, формами, следствиями, причинами, аспектами, ценностями и т.д.) … являются 

... 



 … устроено так ... 

 Дедуктивные:  

 Система ценностей героя данного произведения искусства позволяет предположить, что он близко знаком с философией ... 

 Характерной особенностью поведения подростка начала 21 века является ... 

 Наблюдаемый феномен … является частным случаем ... 

 … не является …. 

 Специфика проявления … в … заключается в ... 

 … представляет собой частный случай ... 

 Классификационные:  

 Изучаемые явления имеют следующую типологию: ... 

 Ряд исследуемых фактов (феноменов) укладывается в следующую схему (родовидовую классификацию): ... 

 Основанием для классификации данных явлений служит ... 

 Задачи связи и отношения:  

 … связано (связан, связаны, связана) с ... 

 Влияние … на … опосредовано … (происходит через …). 

 … влияет на … таким образом: … (вариант: … зависит от …). 

 Некоторые … имеют (не имеют) отношение к ... 

 Причинно-следственные (как частный случай предыдущего):  

 Если применить … и …, то получим ... 

 … поведение … является следствием влияния ... 

 Замена … на … приведет к ... 

 … влияет на ... 

 … обусловлено действием ... 

 … и … детерминирует ... 

 Влияние … на … происходит опосредованно, через фактор ... 



 Оценочные:  

 Использование формулы … вместо формулы … в решении задачи … позволит повысить эффективность (точность) решения. 

 Использование прибора … вместо прибора … для измерения … в условиях … позволит точнее предсказывать ... 

 Данное описание более полное (интересное, эмоциональное, глубокое, актуальное, надежное, научное и т.д.), чем … 

 … должно (не должно) быть … (или не …). 

 … эффективно для … в условиях ... 

 Преимущество … перед … состоит в том, что ... 

 Алгоритмические:  

 Последовательность операций должна строиться так: ... 

 Программа обработки данных … должна включать в себя ... 

 Есть необходимость изменить алгоритм так: ... 

 Введение в технологию (алгоритм) предлагаемой операции (действия, средства) … позволит изменить результат в требуемую 

сторону. 

 Технологические:  

 Для получения требуемого результата … использовать лучше, чем ... 

 Технология … может строиться так: ... 

 Технология … должна включать в себя … (это м.б. инструмент или средство, этап, действие, операцию и т.д.). 

 Технология … не соответствует условиям (требованиям, представлениям и т.д.). 

 Системные:  

 Структурными единицами (составными частями) … являются ... 

 … будет развиваться (двигаться, строиться) в направлении ... 

 Иерархия элементов (связей) системы будет следующей ... 

 Системообразующим элементом в изучаемом явлении будет ... 

 Индуктивные (обобщения):  



 Механизм (принцип действия) … устроен так: ... 

 Выявленные признаки (факторы, элементы, аспекты и т.д.) укладываются в следующую закономерность ... 

 На основании полученных данных (на основании анализа проблемы) можно утверждать, что … (это м.б. формула, правило, закон, 

определение). 

 Все … являются ... 

5* Объект и предмет исследования 
 

Объект исследования - то, к чему применяется исследование.  

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которого ведется исследование (явления, отдельные их стороны, 

некоторые аспекты и т.д.). 

 Предмет исследования – это свойство или характеристика объекта (более узкое понятие по сравнению с «объектом»). Именно 

предмет изучается в ходе работы.  

Предмет и объект исследования должны присутствовать в названии работы. 

Пример 

объект исследования предмет исследования тема исследования 

питьевая вода  качество питьевой воды  Оценка качества питьевой воды, потребляемой жителями г. Вологды  

подростки  привязанность и влюбленность  Возникновение привязанности и влюбленности у подростков  



 

 

6* Методы исследования 
 

Методы – это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той 

или иной деятельности, способ организации процесса познания.  

Метод - это способ достижения цели исследования. Уже отсюда очевидна решающая роль метода в успехе той или иной 

исследовательской работы. От выбора метода зависит возможность реализации исследования - его проведения и получения определенного 

результата. Тема исследования определяет выбор методов работы. 

 

Классификация методов исследования 

 

Общенаучные 

методы 

Конкретно-научные методы 

теоретические эмпирические 

1. Общетеоретические:  

 - абстракция и конкретизация; 

 - анализ и синтез; - сравнение; 

 - противопоставление;  

- индукция и дедукция; - моделирование 

2. Социологические: 

- анкетирование; 

 - интервьюирование; 

- экспертные опросы; - рейтинг; 

3. Социально-психологические: 

-социометрия; 

- тестирование; - тренинг; 

4. Математические: 

- ранжирование; 

- шкалирование; 

- индексирование; 

- анализ литературы, архивных 

документов; 

- анализ современных документов;  

- анализ результатов деятельности;  

- анализ понятийно-

терминологической системы; 

 - построение гипотез; 

 - метод аналогий; 

 - построение мыслительного 

эксперимента;  

- прогнозирование 

- наблюдение; 

- беседа; 

- дискуссия; 

- опытная работа; 

- создание диагностических ситуаций; 

- с/оценка, вз/оценка, экспертная оценка и др.  

-изучение продуктов деятельности 

 

 



7* Примеры ролей в группе с определение обязанностей 

Возможные роли в группе 

 

КРИТИК  

(критикует предлагаемые решения) 

 

 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 

(задает уточняющие вопросы) 

 

ЗАЩИТНИК  

(защищает предлагаемые решения) 

 

 

ОРГАНИЗАТОР  

(организует работу группы) 

 

ПРОРОК  

(дает прогнозы на будущее) 

 

 

ДОКЛАДЧИК 

(представляет результаты работы группы) 

 

СЕКРЕТАРЬ 

(записывает предлагаемые решения) 

 

 

ТВОРЕЦ 

(оформляет результаты работы) 

 

 

8* Ментальная карта 

Ментальные карты (майндмэппинг, maindmapping) – удобный способ структурирования информации, где главная тема находится в центре 

листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг в виде древовидной схемы. Впервые эту технику предложил Тони Бьюзен, 

британский психолог. Он объясняет высокую эффективность ментальных карт особенностью человеческой психологии воспринимать 

информацию целиком и нелинейно, как бы сканируя. 



Несколько деталей, на которые следует обратить внимание: 

1. Яркие цвета 

Психология человека устроена таким образом, что сначала мы воспринимаем цвета, линии, общую структуру, а потом уже вдаемся в 

символы, коими и являются буквы, составляющие текст. Поэтому полезно выделять выдающиеся моменты яркими ручками, маркерами, 

карандашами и прочим. 

2. Особенные стили 

Основываясь на том же принципе психологии, будет неплохо, если при использовании карты каждая ветвь будет оформлена в каком-то 

особенном, отличном от других ветвей стиле. В этом случае будет меньше шансов спутать информацию, так как данные не будут 

ассоциироваться друг с другом на подсознательном уровне. 

3. Система обозначений 

Цепочка мыслей в сознании может возникать очень быстро, и так же быстро сменяться другой. Поэтому, чтобы исключить риск неполного 

заполнения ментальной карты, рекомендую заранее придумать и ввести в использование свою собственную систему символов: для 

экономии времени. 

4. Иллюстрации и изображения 

Не ограничивайтесь одним только текстом. Дополнительные визуальные материалы сделают заключенную в карту информацию еще более 

простой для восприятия. 

5. Дополнительные заметки 

Весь эффект может быть потерян, если вы начнете перебарщивать с текстом. Для углубления материала можно использовать сноски на 

специальные небольшие бумажки-закладки, где упомянутая тема будет пояснена чуть более подробно, чем это позволяет карта. 

6. Однозначность 

Четко излагайте материал на уровнях карты, в противном случае ментальная карта так и не выполнит своей главной задачи: не поможет вам 

успешней анализировать информацию. 

 



  

 Компьютерные программы: Visual Mind и iMindMap, MindManager и MindMapper, FreeMind 

9* Карта понятий 

 



ˤˮ˨ ˿ˤ̒˭ˮ ˿˶˻ˤˢ-˿ˤ̒˭˴ˮ 

˾ͦ͒-͍͙͒ ͍̒͡Ύ͔ͭͫΎ ͙͔ͨͪͣͪͦͣΣ ͙ͦͭͤͦͫͭͫΎ ͟ 

ˤ͙͒-͍͙͒ ˮ͙͡Σ ͊͟͟ ͙  

͔͍͔́ͦ͗͒ͫͭͤͤ·͔ ˩ͫͭΈΣ Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ 

˿͙͙͙ͤͦͤͣ;ͤ·͔ ́ͦ ͔͗Σ ;ͭͦ 

˽͙͍ͪͦͭͦͨͦͦ͗ͤ͡·͔ ˹͔ ͔ͫͭΈΣ ͔ͤ Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ 

˽͙͍͔ͪͦͭͦͪ;͊΅͙͔ ˮͫ͟͡Ό;͔͊ͭ 

͔͔̇ͦ͡-;͊ͫͭΈ ˿͙ͦͫͭͦͭ ͙͘ 

˽͙ͪ;͙ͤͤͦ-͔͍͔ͫ͒ͫͭͤͤ͊͡Ύ ˽͙͍͙ͪͦ͒ͭ ͟ 

̅ͯͤ͟ͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ͊Ύ ˮͫͨͦ͡Έ͔ͯͭͫ͘Ύ ͒͡ΎΣ ͔ͪ͊͋ͦͭ͊ͭ ͊͟͟ 

˴͙ͦ͡;͔͍͔ͫͭͤͤ͊Ύ ό͔͔ͫͭͨͤΈΣ ͔ͣͪ͊ύ ˣͦ͡Έ΄͔Σ ͔ͣͤΈ΄͔Σ ΄͙͔ͪΣ ͔ͯ͗Σ ͍·΄͔Σ ͙͔ͤ͗ 

ˢ͙͙͍ͭͪ͋ͯͭͤ͊Ύ ͍̒͡Ύ͔ͭͫΎ ͙ͨͪͤ͊ͦͣ͘͟ 

͔̇͡Έ-͔͍ͫͪ͒ͫͭͦ ˽͙ͪ ͨͦͣͦ΅͙Σ ͙͎͔͒ͦͫͭ͊ͭͫΎ ͫΣ ͔ͪ΄͔͊ͭͫΎ ͙ͨͪ 

ˤ͔͔ͪͣͤͤ͊Ύ ˣ·ͦ͡ ͒ͦΣ ͙͚͔ͨͪͦͦ͒ͭ͘ ͔ͨͦͫ͡Σ ͙ͨͪͦͦ͘΄ͦ͡ ͒ͦΣ ͔ͨͦ͗͘Σ ͪ͊ͤΈ΄͔ 

˽͍͔ͪͦͫͭͪ͊ͤͫͭͤͤ͊Ύ  ˹͊ͻ͙ͦ͒ͭͫΎ ͊͘ ό͔͔ͨͪ͒Σ ͤ͊͒Σ ͨͦ͒Σ ͍·΄͔Σ ͙͔ͤ͗ύ 

 

Компьютерная программа http://cmap.ihmc.us/ 

10* Паспорт проекта 

˽͊ͫͨͦͪͭ ͔ͨͪͦͭ͊͟         Χ               ͯ ;͔͋ͤ·͚ ͎ͦ͒               ̅ˮ˻ ͯ;͊΅͔͎ͦͫΎ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ˴͊ͫͫ͡ ψψψψψψψψ 

1. ˾͍͙͔ͯͦͦ͒ͭ͟͡Έ ͔ͨͪͦͭ͊͟ ---------------------------------------------------------------- 

2. ͔́ͣ͊ ͔ͨͪͦͭ͊͟------------------------------------------------------------------------------ 

3. ˽͔ͪͦ͋ͣ͊͡---------------------------------------------------------------------------------- 

4. ͔͙͙̆͊ͪ͊ͭͪͫͭ͊͟͟ ͍͔͒ͯ΅͔͚ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡· ͔ͨͪͦͭ͊͟Υ ͍ ·͔͙͋ͪ из списка задачи, интересные для тебя: 

1. «Белые» пятна науки (что-то еще не изученное, не открытое)  

2. Возможность совершить открытие   

3. Создание продукта реально полезного, практичного для тебя или окружающих  

4. Изучение проблем культуры, религии, общества  

5. Изучение проблем ЛИЧНО важных для тебя  



6. Изучение жизненных ценностей людей  

7. Изучение социально значимых проблем  

8. Создание социально значимого продукта, улучшающего жизнь людей  

9. Изучение образовательных ценностей  

10. Изучение проблем развития человека  

11. Изучение понимания успеха разными людьми, путей достижения успеха  

12. Изучение политических, общественных проблем  

5. ͔̇͡Έ ͔ͨͪͦͭ͊͟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ˭͊͒͊;͙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ˢͭͯ͊͟͡ΈͤͦͫͭΈ ͔ͨͪͦͭ͊͟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ˿͔͙͔ͦ͒ͪ͗͊ͤ ͪ͊͋ͦͭ· ͤ͊ ͪ͊ͤ͘·ͻ Ήͭ͊ͨ͊ͻ ͔ͨͪͦͭ͊͟Υ 

Внимательно ознакомься с этапами работы над проектом. Как ты думаешь, что необходимо делать на каждом этапе? 

На каком этапе, с твоей точки зрения, тебе необходима помощь руководителя? 

№ Этап Содержание работы Какая помощь требуется 

1. Само исследование и выбор темы   

2. Постановка проблемы   

3. Обдумывание целей, этапов, структуры работы   

4. Составление четкой схемы работы, плана   

5. Теоретическая часть - работа с информацией   

6. Исследовательская часть - проведение эксперимента, социологических 
исследований и т.п. 

  

7. Оформление промежуточных этапов работы   

8. Оформление выводов   

9. Создание продукта   

10. Организация презентации и внешняя оценка   

11. Рефлексия   

12. Другое:   

 

9. ˽͔ͪ͒ͨͦ;͙͔ͭͭ͡Έͤ͊Ύ ͺͦͪͣ͊ ͨͪͦ͒ͯͭ͊͟ ͙ ͔͎ͦ ͔͔ͨͪͤͭ͊͘ͼ͙͙Υ в какой форме ты бы хотел представить результаты своей работы? 



 

10. ˽͔ͪ͒ͨͦ;͙͔ͭͭ͡Έͤ͊Ύ ͺͦͪͣ͊ ͔͔ͨͪͤͭ͊͘ͼ͙͙ ͨͪͦ͒ͯͭ͊͟Υ 

1. Внедрение в реальную практику (какую?)  

2. Участие в конкурсе (в каком?)  

3. Участие в круглом столе, форуме, конференции  

4. Показательная презентация  

5. Стендовый доклад  

6. Публичная презентация  

7. Публикация в СМИ  

8. Организация концерта, спектакля и т.п.  

 

11. ˾͍͙͍͊͊͘Ό΅͙͔ ͊͒͊͘;͙ ͪ͊͋ͦͭ· ͒͡Ύ ͯ;͊΅͔͎ͦͫΎΥ 

12. ˿͊ͣͦͦͼ͔ͤ͊͟------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ˴͙͚ͪ͊ͭ͟ ͦͭ͘·͍ ͍͙͔ͪͯͦͦ͒ͭ͟͡Ύ ͦ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ͊ͻ ͔͚ͨͪͦͭͤͦ͟ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ ͯ;͊΅͔͎ͦͫΎΣ ͨͪͦͫΈ͋͊ ͦͼ͔͙ͤͭΈΥ 

1.Уровень ответственности---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Уровень самостоятельности------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.Результат работы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

˾͍͙͔ͯͦͦ͒ͭ͟͡Έ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ                                    ̂;͊΅͙͚ͫΎ ψψ_____________________ 

˿͙ͪͦ͟ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͨͪͦͭ͊͟----------------------------------------------- 

1. Папка с описанием проведенного исследования  

2. Публикация, статья   

3. Веб-сайт, видеоклип, видеофильм  

4. Рекламный буклет, плакат  

5. Справочник, рекомендации, учебное пособие  

6. Бизнес-план, сценарий  

7. Результаты социологического опроса с графиками и схемами  

8. Спектакль, концерт, праздник  

9. Музыкальное произведение, картина, коллекция моделей одежды  

10. Макет устройства, механизма  

11. Реальный механизм (устройство)  



11* SWOT-АНАЛИЗ 

 

12* Рефлексия 

 

 



Рефлексия (самооценка своей работы) 

Моя работа над проектом 

1. Меня зовут _________________________________ 

2. Я учусь в _____ классе 

3. В этом году я делала проект в _____ раз 

4. Моя тема: _____________________________________________________________ 

5. Она была мной выбрана потому, что… 

- была предложена педагогом, у которого я хотел(а) делать проект 

- проблема важна, актуальна в настоящее время 

- это сложная и необычная проблема 

- лично мне в этой проблеме важно было разобраться 

- в работе над этой проблемой собралась интересная команда учеников 

- изучение данной проблемы дало мне возможность проявить и показать себя 

-другое: ________________________________________________ 

6. Самым сложным в работе над проектом для меня было 

- описание проблемы 

- разработка плана работы 

- сбор материала 

- описание результатов 

- подготовка презентации 

- выступление перед аудиторией 

- преодоление собственной лени 

-распределение времени 

- другое _________________________________________________________ 

7. Самое важное, что дала мне работа над проектом: 

- лучше понять себя 

- научиться логично мыслить 

- научиться работать с источниками 

- научиться преодолевать трудности 

- общаться с другими людьми 

- описывать и представлять результаты своей работы 

- преодолевать свой страх и неуверенность  

- другое _________________________________________________________ 

8. Если бы у меня была возможность еще раз начать сначала работу над этим проектом, я бы сделал(а) иначе следующее: 



-по-другому бы выбирал(а) тему и проблему (если да, то как именно?) 

- по-другому бы выбирала руководителя (если да, то как?) 

- иначе построил(а) работу над проектом (если да, то как?) 

- выбрал(а) другой способ презентации результатов (если да, то какой?) 

- другое ______________________________________________________ 

9. В следующем году я: 

- хочу продолжить работу над этой темой 

- хочу взять другую тему и знаю какую 

- хочу взять другую тему, но пока не знаю какую 

- не буду заниматься проектной деятельностью 

 

 

 

 
 

В ходе моего проекта я.... Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и направления  *   

Определял цели, ставил задачи  *   

Ждал помощи от мастера, преподавателя  *  

Принимал участие в совместной работе  *   

Задавал вопросы, искал факты, спрашивал разъяснения   *  

Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы  
*   

Находил и исправлял ошибки   *  

Оказывал помощь, откликался на работу других  *   

Преодолевал трудности, добивался достижения результата  *   

Осознавал ответственность за дело  *   


