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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Фе- 

дерального государственного образовательного стандартаос- 

новного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы ос- 

новного общего образования с учетом выбора участниками об- 

разовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только 

на уроке, но и за его пределами. 

Важность реализации программы обусловлена особенностью 

проектно-исследовательской деятельности, которая лежит в ос- 

нове развития современного мира, является залогом обще- 

ственного прогресса и важным условием индивидуального раз- 

вития человека. Жизнь современного общества устроена таким 

образом, что любые более или менее серьезные изменения свя- 

заны с успешной реализацией разнообразных проектов и иссле- 

дований — в науке, творчестве, бизнесе, в быту. Поэтому, что- 

бы школа по-настоящему стала «учительницей жизни», важно 

учить школьника основам проектно-исследовательской дея- 

тельности. 

Программа будет востребована в первую очередь школьника- 

ми, которые имеют стойкий интерес и соответствующую моти- 

вациюкпредметамгуманитарногоциклаикгуманитарной 

сфережизниобществавцелом—культуре,межличностным 

отношениям, социальной солидарности, заботе о людях и т. п. 

Для таких детей она окажется значимым подспорьем в реали-

зации их индивидуальных интересов и потребностей, позволит 

им реализовать себя в привлекательной для них деятельности. 

Программанацеленанапомощьребенкувосвоенииоснов 

организациииосуществлениясобственнойпроектно-исследо- 

вательской деятельности, а также в приобретении необходимо- 

го опыта для работы над индивидуальным исследованием или 

проектом.Этотопытбудетнеобходимемувстаршейшколе, вузе и 

— в перспективе — во взрослой самостоятельной жизни. 

Программа поможет школьнику более глубоко изучить интере- 

сующую его область гуманитарных наук, а также 

приобрестиважныесоциальныенавыки,необходимыедляпродукт

ивной 

социализацииигармоничноговхождениявсовременныймир: 
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Mнавык самостоятельного осмысления актуальных исследова- 

тельских или практических задач, включающий умение 

видеть и анализировать проблемы, которые необходимо ре- 

шить, умение детально прорабатывать и реализовывать спо- 

собы работы с ними, умение планировать собственнуюработу 

и самостоятельно контролировать продвижение к желаемому 

результату; 

Mнавык генерирования и оформления собственных идей, обле- 

чения их в удобную для распространения форму,востребо- 

ванный в настоящее время людьми многих творческих про- 

фессий; 

Mнавык уважительного отношения к чужим взглядам ииде- 

ям,оформленнымвработахдругихлюдей,другихавторов— 

владельцев интеллектуальной собственности; 

Mнавык публичного выступления перед аудиторией, аргумен- 

тирования и отстаивания собственной точки зрения, ответов 

на вопросы сверстников и взрослых, убеждения других в сво- 

ей правоте, продвижения своих идей; 

Mнавыкработысоспециализированнымикомпьютернымипро- 

граммами,техническимиприспособлениями,библиотечными 

фондамииинымиресурсами,скоторымиможетбытьсвязана 

проектно-исследовательская деятельность школьника. 

Кроме того, работа школьника над проектом или исследова- 

нием будет способствовать и развитию его адекватной само- 

оценки. 

 

ВАРИАНТы РЕАЛИзАцИИ ПРОГРАММы 
И фОРМы ПРОВЕДЕНИЯ зАНЯТИй 

Программа может быть реализована в работе со школьника- 

ми 6, 7, 8 или 9 класса, а также в разновозрастных группах 

младших (6—7 классы) или старших (8—9 классы) подростков. 

В силу возрастных особенностей школьников педагогу важнее 

акцентировать внимание не столько на качестве результата 

проекта или исследования, выполненного ребенком (качествен- 

ный результат проекта или исследования подростка — все-таки 

редкость, а не правило), сколько на том, чтобы ребенок на- 

учился делать проекты и исследования, т. е. освоил основы 

проектно-исследовательской деятельности и приобрел, воз- 

можно, первый опыт такого рода деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 ч, в рамках которых пред- 

усмотренытакиеформызанятий,какбеседа,обсуждение, 
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дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, упражнениена 

отработку организаторских навыков, коммуникативные и де- 

ловые игры, самостоятельная работа школьников, индивиду- 

альные консультации педагога, конкурс, итоговая научно-прак- 

тическая конференция. Кроме того, формы занятий предпола- 

гают сочетание индивидуальной и групповой работы 

школьников, предоставляют им возможность проявить и раз- 

вить самостоятельность. 

 

ВзАИМОСВЯзЬСПРОГРАММОйВОСПИТАНИЯ 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанас 

учетом рекомендаций Примерной программывоспитания. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспита- 

тельную деятельность педагога, ориентировать ее не только на 

интеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразвитие 

ребенка, что проявляется в: 

Mприоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и кон- 

кретизацию в Примерной программе воспитания; 

Mвозможности комплектования разновозрастных группдля 

организации проектно-исследовательской деятельности 

школьников (воспитательное значение таких групп отмеча- 

ется в Примерной программе воспитания); 

Mвысокой степени самостоятельности школьников впроек- тно-

исследовательской деятельности, что является важным 

компонентом воспитания ответственного гражданина; 

Mориентации школьников на подчеркиваемуюПримерной 

программой воспитания социальную значимость реализуе- 

мой ими деятельности, в частности их проектов и исследова- 

ний; 

Mинтерактивных формах занятий для школьников, обеспечи- 

вающих их большую вовлеченность в совместную спедаго- 

гом и другими детьми деятельность и возможность образова- 

ния на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое зна- 

чение которых для воспитания подчеркивается Примерной 

программой воспитания. 

 

ОСОбЕННОСТИРАбОТыПЕДАГОГАПОПРОГРАММЕ 

На каждом этапе работы над проектом(исследованием) 

школьник вправе рассчитывать на помощь педагога. А педагог 

долженбытьготовтакуюпомощьоказать.Делатьэтонужно 
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крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ребенка, не 

лишая его самостоятельности, не гонясь за результатом ради 

результата. Результат проектно-исследовательской деятельно- 

сти—этозаботашкольника,аразвитиеличностишкольни- ка — 

забота педагога, педагогический результат. 

Примернаясхемадействийпедагога 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на пред- 

стоящем этапе. Предупреждение возможных сложностей. Об- 

ращение к примерам из уже реализованных детских проектов 

или исследований. 

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые 

в них нуждаются. 

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая 

была выполнена им на данном этапе. Подчеркивание успехов 

школьника и сильных сторон его работы. Обращение внимания 

на слабые стороны. Предложение исправить, скорректировать, 

усилить их. Лучше, если сначала попытку анализа ребенок 

предпримет самостоятельно, затем при помощи других детей 

(если этот анализ проводится не индивидуально, а в группе, и 

при условии, что автор будет не против), а затем уже с педаго- 

гом. 

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапеи 

подготовка к работе на следующем. 

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учи- 

теляосуществляетпроектно-исследовательскуюдеятель-ность —

где-тоошибаясь,где-топреуспевая,исамоеглавное — обучаясь на 

своих ошибках и благодаря своим успехам. 

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельно- 

сти школьников можно в процессе защиты ими подготовлен- 

ных работ в рамках школьной научно-практической конфе- 

ренции. 
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ПЛАНИРУЕМыЕРЕзУЛЬТАТы 
ОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
(ОСНОВНОЕОбЩЕЕОбРАзОВАНИЕ) 

 
Личностныерезультаты 

Всферегражданскоговоспитания: 
готовность к разнообразной совместной деятельности в рам- 

ках реализуемого проекта или исследования, стремление к вза- 

имопониманию и взаимопомощи, активное участие вшколь- 

ном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектомгумани- 

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждаю- 

щимся в ней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, чьими работами пользуется школьник во время 

проведения исследования или с которыми он вступает во взаи- 

модействие во время реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориен- 

тированных исследований или проектов в жизни семьи, обра- 

зовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны. 

Всферепатриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности вполи- 

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 гуманитарныхнаук; 

ценностное отношение историческому и природномунасле- 

дию,памятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране, к науке и достижениям российских ученых-гу- 

манитариев — историков, психологов, социологов, педагогов. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях 

нравственного выбора, возникающих в процессе реализации 

проектов или исследований, осознание важности морально- 

этических принципов в деятельности исследователя; 
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готовность в процессе работы над проектом или исследова- 

нием оценивать собственное поведение и поступки,поведениеи 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивиду- 

ального и общественного пространства. 

Всфереэстетическоговоспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или 

используемым в ходе проектно-исследовательскойдеятельно- 

сти, к традициям и творчеству своего и других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредства 

коммуникации и самовыражения. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякуль- 

туры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни как главного предмета гумани- 

тарных исследований и важнейшего ориентира для проектных 

работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям,свя- 

занным с реализуемым школьником социальным проектом или 

публичной защитой собственного исследования, осмысляя соб- 

ственный опыт проектно-исследовательской деятельности и 

выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального 

будущего. 

Всферетрудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практическихза- 

дач (в рамках семьи, организации, города, края) технологиче- 

ской и социальной направленности, способность иницииро- 

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность в рамках реализуемых индивидуальных или 

групповых проектов; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудараз- 

личногорода,втомчисленаосновеприменениязнания,полу- 

ченного в ходе исследования. 

Всфереэкологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из гуманитарных наук 

для решения задач в области окружающей среды,планирова- 

нияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокру- 

жающей среды. 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 
ориентация в проектно-исследовательской деятельности на 

современнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхза- 
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кономерностях развития человека, природы и общества, взаи- 

мосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как сред- 

ством научного и практического познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятель- 

ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивиду- 

ального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиямсоци- 

альной и природной среды: 
освоение социального опыта, основных социальныхролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и пра- 

вил общественного поведения, форм социальной жизни в груп- 

пах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социаль- 

ного взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повы- 

шать уровень компетентности через практическую проектнуюи 

исследовательскую деятельность (в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания,навыкиикомпетенцииизопытадругих); 

навык выявления и связывания образов, способность форми- 

ровать новые знания, формулировать собственные исследова- 

тельскиеилипроектныеидеи,понятия,гипотезыобобъектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи- цит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния наокру- 

жающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, воз- 

можных глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействия- ми 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъек- 

тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, осно- 

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 

лиза; 

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учеб- 

но-проектной задачи выявлять закономерности и противоре-

чияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимыхдля 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- 

ний и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктив- 

ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулиро- 

вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуре- 

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, само- 

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плануисследо- 

вание по установлению особенностей объекта изучения, при- 

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверностьинформацию, 

полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводыпо 

результатам проведенного исследования, владеть инструмен- 

тами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитиепроцессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа- 

циях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах; 

применять различные методы, инструменты и запросыпри 

поиске и отборе информации или данных из источников с уче- 

том задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпрети- 

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие илиопро- 

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информа- 

ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож- 

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци- 

ями; 

оценивать надежность информации; 

эффективносистематизироватьинформацию. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действи- 
ями 

понимать и использовать преимущества командной иинди- 

видуальной проектной или исследовательской работы при ре- 

шении конкретной практической или научной проблемы, обо- 

сновывать необходимость применения групповых форм взаи- 

модействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по ее достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьго- 

товностьруководить,планироватьорганизациюсовместнойрабо- 

ты,определятьсобственнуюроль(сучетомпредпочтенийивоз- 

можностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзада- 

чи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть групповой проектной илиисследова- 

тельской работы, достигать качественного результата по свое- 

мунаправлениюикоординироватьсобственныедействиясдру- 

гими членами команды; 

оценивать качество собственного вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
владеть приемами самоорганизации при осуществленииис- 

следовательской и проектной работы (выявление проблемы, 

требующей решения); 

составлять план действий и определять способы решения; 

владетьприемамисамоконтроля—осуществлятьсамокон- 

троль, рефлексию и самооценку полученных результатов иссле- 

довательской или проектной работы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, 

возникших трудностей. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы курса внеуроч- 

ной деятельности (основное общее образование) представленыс 

учетом специфики содержания гуманитарных предметных 

областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской 

деятельности школьников. 
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Русскийязык: 
извлечение информации из различных источников, ее осмыс- 

ление и оперирование ею, свободное пользование лингвистиче- 

скими словарями, справочной литературой, в том числе инфор- 

мационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществление выбора языковых средств для создания уст- 

ного или письменного высказывания в соответствии скомму- 

никативным замыслом; 

обогащениесловарногозапаса,расширениеобъемаисполь- 

зуемыхвречиграмматическихязыковыхсредствдлясвобод- 

ного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

исферойобщения;осознанноерасширениеречевойпрактики; 

овладениеосновныминормамисовременногорусскоголите- 

ратурногоязыка. 

Литература: 
умение участвовать в проектной или исследовательской дея- 

тельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе ин- 

формационно-справочные системы в электронной форме, под- 

бирать проверенные источники в библиотечных фондах,сети 

Интернет для выполнения учебной задачи; 

применение ИКТ, соблюдение правил информационной безо- 

пасности. 

Иностранныйязык: 

участие в исследовательской, проектной деятельности пред- 

метного и межпредметного характера с использованием ино- 

язычных материалов; 

использование иноязычных словарей и справочников, втом 

числеинформационно-справочныхсистемвэлектроннойформе. 

История: 
овладение историческими понятиями и ихиспользование 

для решения исследовательских и проектных задач; 

умение выявлять существенные черты и характерные при- 

знаки исторических событий, явлений, процессов; 

умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипред- 

ложенную 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 ти- 

пов (в том числе по истории родного края), оценивать ихпол- 

ноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 
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умение соотносить извлеченную информацию синформаци- 

ей из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; 

умениепривлекатьконтекстнуюинформациюприработе с 

историческими источниками. 

Обществознание: 
освоение и применение системы знаний о социальныхсвой- 

ствах человека, особенностях его взаимодействия с другими 

людьми, о характерных чертах общества, о содержании и зна- 

чении социальных норм, регулирующих общественные отно- 

шения, включая правовые нормы; 

умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчис- ле 

устанавливать существенный признак классификации)со- 

циальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразлич- 

ным сферам общественной жизни, характеризовать их суще- 

ственные признаки, элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты,явле- 

ния, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальных 

объектов,явлений,процессоввразличныхсферахобществен- 

нойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаи- 

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 дляобъяснения 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной дей- 

ствительности; 

овладение смысловым чтением текстовобществоведческой 

тематики, позволяющим воспринимать, понимать и интерпре- 

тировать смысл текстов разных типов, жанров, назначения в 

целях решения различных исследовательских или проектных 

задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальнойин- 

формации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по теме 

проекта или исследования из различных адаптированных 

источников и публикаций средств массовой информации с со- 

блюдением правил информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 
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умение анализировать, обобщать, систематизировать,кон- 

кретизировать и критически оценивать социальную информа- 

цию, 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,формулиро- 

вать выводы, подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знанийв 

практической проектной деятельности. 
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СОДЕРжАНИЕКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
(ОСНОВНОЕОбЩЕЕОбРАзОВАНИЕ) 

 
Введениевпроектно-исследовательскуюдеятельность(4ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизни. Любопытство и же- 

лание помочь людям как двигатели прогресса. Детские мечты 

школьников и педагога об открытиях и изобретениях, первые 

попытки их реализации — наивные и реалистичные, смешныеи 

серьезные, удачные и неудачные. Мир взрослых как мир, по- 

строенный на проектах и исследованиях. Курс внеурочной де- 

ятельности «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)новоезнаниеилисоздать(хотябыотчасти)новыйпро- 

дукт, который поможет решить эту проблему. Два вида проект- 

но-исследовательской деятельности: деятельность, направлен- 

наянаполучениеновогознания(исследование),идеятельность, 

направленная на создание нового практического продукта (про- 

ект). Признаки проектно-исследовательской деятельности 

школьников: направленность на решение сложной практиче- 

ской 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 ре- 

шить эту проблему; сложность или невозможность предопреде- 

ления результата; самостоятельность выполнения с возможно- 

стью обратиться за консультациями к взрослым. Индивидуаль- 

ные и групповые проекты и исследования. 

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследова- 

тельская деятельность»: творчество и ориентация на получение 

конкретного результата работы, максимум посильной самосто- 

ятельности, сочетание индивидуальной работы и коллективно- 

го обсуждения ее этапов, мотивирующая и консультативная 

роль педагога. 
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Индивидуальные взгляды, интересы, увлеченияшкольника 

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 исследова- 

тельской деятельности. Коммуникативная игра «Никто не зна- 

ет,чтоя…»,направленнаянарефлексиюипрезентациюшколь- 

никомсвоихвзглядов,интересовиувлечений.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 предло- 

женных школьниками проблем, поддержка педагогом по воз- 

можности каждого ребенка, акцентирование внимания на пер- 

спективных направлениях исследовательской деятельности, 

связанных с предложенными школьниками проблемами, заме- 

чания относительно труднорешаемых или малоактуальных 

проблем. 

Примерыпрактическихпроблемвгуманитарнойсфере(в том 

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

соответствующие им возможные направления проектной 

деятельности.Видыпроектов,которыеподразумеваютсоздание 

конкретного продукта, необходимого людям. Проект как дело 

или мероприятие для других: творческие, социальные, эколо- 

гические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты. Про- 

ект как преобразование виртуальной или реальной среды: со- 

здание 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, со- 

здание игротеки для малышей и т. п. Консультации для школь- 

ников по вопросу определения проблемы, которую они хотели 

бы попытаться решить, и выбора соответствующего ей направ- 

ления проектной или исследовательской деятельности. 

 

Общийзамыселпроектно-исследовательскойработы(6ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, 

обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировкацелиизадач,разработкагипотезы(дляисследовател

ьскихра- 
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бот) или описание предполагаемых свойств создаваемогопро- 

дукта (для проектных работ), решение поставленных задач, 

формулирование выводов о полученных результатах, итоговое 

оформление текста с описанием проведенного исследованияили 

реализованного проекта, защита работы. 

Выбор темы проектной или исследовательской работы.Тре- 

бования 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 исследо- 

вательских (1-я группа) или практических (2-я группа) про- 

блем. Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) 

для школьников по вопросу выбора темы проекта или исследо- 

вания,атакжепервоначальногозамыслаегореализации. 

Аргументация актуальности работы как важныйсоциаль-ный 

навык, дающий возможность взрослому человеку реали- зовать 

интересы, отстаивать свои взгляды, добиваться целей, находить 

единомышленников и продвигать результаты соб- ственного 

труда. Примеры из бизнеса, политики, культуры, науки, 

демонстрирующие успех аргументации в том или ином 

начинании. Обоснование актуальности исследовательской или 

проектной работы: в чем суть решаемой в ходе работы пробле- 

мы, почему ее нужно решать, в чем будет новизна предлагае- 

мого 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 ра- 

боты. Социальная актуальность как важность и полезность ре- 

шения той или иной практической задачи для конкретных лю- 

дей (целевой аудитории проекта). Как определить целевую 

аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории, ориентация 

проекта на потребности аудитории. Примеры удачных и не- 

удачныхобоснованийактуальноститемисследовательскихи 
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проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех,над 

которымиранееработалидругиешкольники.Обучающаяигра 

«Кому это надо?» — работа в микрогруппах: определение адре- 

сата и обоснование актуальности тем, предложенных группами 

друг другу. Консультации (в режиме личных и/или онлайн 

встреч) для школьников по вопросу обоснования актуальности 

выбранной темы исследования или проекта, а также замысла 

его реализации. 

Цель как идеальный, мысленно представленныйрезультат 

исследовательскойилипроектнойработы.Требованиякцели: 

краткость,конкретность,достижимость,проверяемостьеедо- 

стижения. Примеры удачных и неудачных формулировок це- 

лей исследований и проектов. Задачи исследовательской и про- 

ектной работы. Отличие задач от цели, соотношение цели и 

задач. Задачи как отражение этапов предстоящей работы, как 

преодолеваемыепрепятствиянапутикдостижениюцели.По- 

ступательность и поэтапность формулируемых задач. Примеры 

удачных и неудачных формулировок задач исследований и 

проектов.Гипотезависследовательскойработеимодельопи- 

сания создаваемого продукта в проектной работе. Гипотеза как 

описанное в общих чертах предположение о будущих результа- 

тахисследовательскойработы,какпредполагаемаяноваяин- 

формация,которуюшкольникпланируетполучитьвходеис- 

следования. Описание предполагаемых свойств создаваемого в 

ходепроектнойработыпродукта.Примерыудачныхинеудач- 

ныхгипотезимоделей.Консультации(врежимеличныхи/или 

онлайн-встреч)дляшкольниковповопросуцелей,задачиги- 

потез/описанияпредполагаемых свойств создаваемого продук- 

та,сформулированныхимидлясвоихисследовательских/про- 

ектныхработ.Консультациидляшкольников(позапросу)по 

вопросупервыхшаговреализациипроектаилиисследования. 

 

Реализация замысла проектно-исследовательской 
работы(14 ч) 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное реше- 

ние поставленных задач и описание сделанного. Приоритет са- 

мостоятельной работы школьника. Общий план работы: по- 

этапная самостоятельная работа школьника над решением по- 

ставленныхзадач;совместныйанализвовремяиндивидуальных 

консультаций с педагогом той части работы школьника, кото- 

раябылавыполненаимнакаждомэтапе;разборуспеховине- 
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удач школьника; предложения педагога по исправлениюили 

корректировке работы; помощь педагога (по запросу школьни- 

ка) в преодолении имеющихся у школьника затруднений; по- 

вторный анализ результатов работы на данном этапе и подго- 

товка к работе на следующем этапе; параллельное ознакомле- 

ние школьников с необходимыми нюансами реализациипроекта 

или исследования. Консультации для школьников (по запросу, в 

режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникаю- щим у 

детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

проектных или исследовательских работ. 

Проблемыипотребностилюдейкакисходныйпосылдлясоз- 

дания проекта. Инструменты изучения проблемных зон. Опро- 

сы 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 полу- 

чения 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- 

наясвязьотаудитории:какправильноеевосприниматьикак 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. 

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от 

другого. Анализ разработанности проблемы в научной литера- 

туре как важная часть настоящего исследования. Этика иссле- 

дователя. Плагиат и цитирование высказываний других авто- 

ров. Правила оформления ссылок на использованную литера- 

туру. Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

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

затруднениям, сомнениям в реализации их исследовательских 

работ. 

Способы реализации проекта. План работы как исходная 

точка реализации проекта. Признаки хорошего плана работы. 

Формулировка конкретных этапов работы. Требования к ре- 

зультатам каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. Ви- 

зуализация плана и реализация задач. Что делать, если «не 

получается».Организациясобственнойработынадиндивиду- 
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альным проектом. Организация работы проектной группы над 

групповым проектом: распределение поручений в группе в за- 

висимости от особенностей исполнителей, исполнительские и 

организаторские поручения, сопровождение выполнения ис- 

полнительского 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, затруд- 

нениям,сомнениямвреализацииихпроектныхработ. 

Методы проведения исследования. Анализисторических 

источников (для исторических работ), критика источника, тен- 

денциозность источника. Контент-анализ. Анкетный опрос, 

правила составления опросников и этика проведения опроса, 

офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-группы и правила бе- 

седы с ее участниками. Эксперимент. Особенности проведения 

эксперимента в гуманитарной сфере, этика экспериментатора. 

Оформление результатов. Консультации для школьников (по 

запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникаю- 

щим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

исследовательских работ. 

Авторскийпутьреализациизадуманногопроекта.1-йэтап: 

проверка готовности к реализации задуманного. Демонстрация 

замысла проекта нескольким представителям целевой группы. 

Доработка проекта по итогам данного тестирования. Определе- 

ниезапасныхвариантоввслучаеизмененияобстоятельствре- 

ализации проекта. Намеренная мысленная проверка на проч- 

ность«Ачтоесли…».2-йэтап:предстартоваяподготовка. 

Работаспроектнойгруппой(есливреализациипроектазадей- 

ствованонесколькочеловек)повсемусодержаниюпроекта, 

определениевозможныхстраховокизамен.Подготовканеоб- 

ходимого оборудования. Настрой проектной группы. Определе- 

ние способов связи членов проектной группы в случае реализа- 

циипроектакакделаилимероприятия.3этап:стартпроекта. 

Педагогическое сопровождение проекта. Обратная связь от це- 

левойаудитории.Консультациидляшкольников(позапросу, 

врежимеличныхи/илионлайн-встреч)повозникающиму детей 

идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их про- 

ектных работ. Сопровождение реализации проекта школьника. 

Авторскоевидениеизучаемогообъектаилиявления:еговоз- 

можногоустройства,характерныхпризнаков,особенностей 

функционирования,причинпоявления,этаповразвития,по- 

следствий,классификации,связейсдругимиобъектамиили 
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явлениями, внутренних закономерностей и т. п. Гуманитарное 

исследование как авторское видение изучаемого объекта или 

явления, представленное в его описательной модели. Модель 

как рассмотренный с определенной точки зрения упрощенный 

образ объекта — его интерпретация, где выделены существен- 

ные элементы объекта и определены ключевые связи между 

ними. Особенность гуманитарного исследования — трудность 

или невозможность объективного описания реальности, тен- 

денциозность и субъективность исследовательского взгляда, 

гипотетичность предлагаемой исследователем описательной 

модели изучаемого им объекта или явления. Возможность со- 

существования различных описательных моделей одного и того 

же объекта или явления, то есть множества его интерпретаций. 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных 

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

нениям,сомнениямвреализацииихисследовательскихработ. 

 

Оформление итогов проектно-исследовательской 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 

другимлюдямсвоиопытизнание.Структураиправилаоформ- 

ления текста описания проектной или исследовательской рабо- 

ты: тема, актуальность, цель, задачи, гипотеза (для исследова- 

тельских работ) или описание предполагаемых свойств созда- 

ваемого продукта (для проектных работ), описание (возможно, 

разбитое на параграфы) процесса решения поставленных задач, 

заключение с формулированием выводов о полученных резуль- 

татах, список использованной литературы (для исследователь- 

ских работ). Консультации для школьников (в режиме личных 

и/или онлайн-встреч) по вопросу оформления текста выпол- 

ненных проектных или исследовательских работ. 

Защита проектной или исследовательской работы каквоз- 

можность приобрести полезный навык публичного выступле- 

ния, отстаивания и продвижения собственных идей. Мульти- 

медийноесопровождениезащиты,правиласозданиямультиме- 
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дийной презентации в доступных компьютерныхпрограммах. 

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. Консульта-ции 

для школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч)по 

вопросу публичной защиты своих проектных или исследо- 

вательских работ. 

Научно-практическая конференция школьников.Торже- 

ственное открытие конференции. Объявление регламента рабо- 

ты конференции и выступлений школьников. Объявление ре- 

гламента конкурса проектно-исследовательских работ школь- 

ников, проводимого в рамках конференции. Выступления 

авторов проектов и исследований. Вопросы авторам и высту- 

пления с комментариями со стороны других школьников, пе- 

дагогов, приглашенных специалистов. Работа жюри конкурса. 

Подведение итогов конференции. Благодарности. 



 

ТЕМАТИчЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
(ОСНОВНОЕ ОбЩЕЕ ОбРАзОВАНИЕ) 

 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Введениевпроектно-исследовательскуюдеятельность(4ч) 

На пороге 
интересных 
открытий(1ч) 

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 взрослойжизни. 
Сутьпроектно-исследовательскойдеятельности—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 

Знакомство с основами 
проектно-исследовательской 
деятельности. Обсуждениеее 
роли в жизни человека и 
общества. Участие в общей 
беседе о мечтах, планах на 
будущее и детском опыте 
открытий и изобретений 
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 поэтапныхдействий;предложениеновогоилиотчасти 
новогорешенияэтойпроблемы;получениерезультатав 
виденовогоилиотчастинового(усовершенствованного) 
продукта/новогоилиотчастинового(дополненного) 
знания, помогающего решить эту проблему; сложность или 
невозможность предопределения результата; самостоятель- 
ностьвыполнениясвозможностьюобратитьсязаконсуль- 
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 
принестипользу 
людям: возмож- 
ные направле- 
ния исследова- 
тельской 
деятельности 
(1ч) 

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. 

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. 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

 Совместноеобсуждениевгруппепредложенныхшкольни- 
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 

Участиевделовойигре 
«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,помощьпартнеруввиде 
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 
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Где найти свой 
интерес и 
принестипользу 
людям: возмож- 
ные направле- 
ния проектной 
деятельности 
(1ч) 

Примерыпрактическихпроблемвгуманитарнойсфере 

(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. 
Проекткакделоилимероприятиедлядругих:творческие, 
социальные, экологические, краеведческие, трудовые, 
спортивныепроекты. 
Проекткакпреобразованиевиртуальнойилиреальнойсреды: 
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  
ит.п. 

Знакомство с проектами 
различныхвидов.Участиев 
мозговомштурмеповыдви- 
жению идей конкретных 
проектов по каждому из 
предложенных педагогом 
видов 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников по вопросу определения 
проблемы, которую они хотели бы попытаться решить,и 
выбора соответствующего ей направления проектной 
или исследовательской деятельности 

Вопросышкольникапедаго- 
гупоповодувыборанаправ- 
ления проектной или 
исследовательской деятель- 
ности. 
Формулирование своих 
интересоввсферепроектной 
или исследовательской 
деятельности. Описание 
конкретных практических 
или исследовательских 
проблем, требующих, по 
мнению школьника, реше- 
ния. Аргументация необхо- 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  
димости и возможности их 
решения оригинальным 
способом. Согласование 
направления проектной или 
исследовательской деятель- 
ности с педагогом 

Общийзамыселпроектно-исследовательскойработы(6ч) 

Как одной 
фразой сказать 
обо всем: 
формулируем 
тему работы 
(1ч) 

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. 
Требованияк 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. 

Знакомство с правилами 
выбора и формулировки 
темы исследования или 
проекта. Обсуждение 
примеровтемисследователь- 
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 

2
8
 

П
ри

м
ернаярабочаяпрограм

м
а 



 

 

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

 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для 
школьников по вопросу выбора темы проекта или исследо- 
вания, а также первоначального замысла его реализации  

Вопросы школьника педаго- 
гу на понимание или уточне- 
ние отдельных аспектов 
выбора темы проекта или 
исследования. Формулирова- 
ние школьником нескольких 
вариантов темы своего 
проекта или исследования. 
Их обоснование. Беседа с 
педагогом по вопросам 
грамотности формулировки 
темы, ее соответствия 
собственным интересам и 
уровню подготовки, адекват- 
ности отражения в ней той 
проблемы, которую школь- 
ник хотел бы решить. 
Согласованиетемыпроект- 
нойилиисследовательской 
работы с педагогом. 
Обсуждение с педагогом 
первоначального замысла 
реализации проекта или 
исследования 
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Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Комуи зачем Аргументацияактуальностиработыкакважныйсоциаль- Знакомствосправилами 
нужнамоя ныйнавык,дающийвозможностьвзросломучеловеку обоснованияактуальности 
работа: обосно- реализовыватьинтересы,отстаиватьсвоивзгляды,доби- работы.Обсуждениес 
вываемакту- ватьсяцелей,находитьединомышленниковипродвигать другимишкольникамии 
альность (1ч) результаты собственноготруда.Примеры избизнеса, педагогомролиубедитель- 

 политики,культуры,науки,демонстрирующиеуспех нойаргументациивпродви- 
 аргументациивтомилииномначинании. жениипроектаилиисследо- 
 Обоснованиеактуальностиисследовательскойилипроект- вания.Обсуждениеприме- 
 нойработы:вчемсутьрешаемойвходеработыпроблемы, ровописанийактуальности 
 почемуеенужнорешать,вчемновизнапредлагаемого исследовательскихипроект- 
 решения,комупоможетэторешение,чемновоерешение ныхработ,надкоторыми 
 может быть полезно. ранееработалидругие 
 Научнаяактуальностькакважностьиполезностьпополне- школьники,дискуссияобих 
 ниянедостающихзнанийобизучаемомобъектеилиявле- сильныхислабыхсторонах. 
 нииилиновомвзгляденаизучаемыйобъектилиявление. Участиевделовойигре: 
 Какописатьактуальностьисследовательскойработы. придумываниетемпроектов 
 Социальнаяактуальностькакважностьиполезность иисследованийдлягруп- 
 решениятойилиинойпрактическойзадачидляконкрет- пы-партнераиопределение 
 ныхлюдей(целевойаудиториипроекта).Какопределить адресата иобоснование 
 целевую аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории, актуальноститем,приду- 
 ориентацияпроектанапотребностиаудитории. манныхгруппой-партнером 
 Примерыудачныхинеудачныхобоснованийактуальности  

 темисследовательскихипроектныхработвгуманитарной  

 сфере,втомчислетех,надкоторымиранееработалидругие  

 школьники.  

 Обучающаяигра«Комуэтонадо?»—работавмикрогруп-  

 пах:определениеадресатаиобоснованиеактуальноститем,  

 предложенныхгруппамидругдругу  
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Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для 
школьников по вопросу обоснования актуальности выбран- 
ной темы исследования или проекта, а также замысла его 
реализации 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнение отдельных 
аспектов обоснования 
актуальности своей работы. 
Беседа с педагогом по 
вопросам обоснования 
актуальности. 
Продолжение обсуждения с 
педагогом замысла реализа- 
ции проекта или исследова- 
ния 

Заглянем в 
будущее:ставим 
цель, задачи и 
разрабатываем 
исследователь- 
скую гипотезу 
или описываем 
предполагаемые 
свойства 
создаваемого 
продукта (1 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 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. 

Знакомство с правилами и 
примерами постановкицели, 
задач, разработки 
исследовательскойгипотезы 
или описания предполагае- 
мых свойств создаваемого 
продукта. Участие в дискус- 
сии о сильных и слабых 
сторонах приводимых 
педагогом примеров из 
проектных и исследователь- 
ских работ, выполненных 
другими школьниками 
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Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

 
Описаниепредполагаемыхсвойствсоздаваемоговходе 
проектной работы продукта. 
Примерыудачныхинеудачныхгипотезимоделей 

 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации(врежимеличныхи/илионлайн-встреч)для 
школьниковповопросуцелей,задачигипотез/описания 
предполагаемыхсвойствсоздаваемогопродукта,сформу- 
лированныхимидлясвоихисследовательских/проектных 
работ. Консультации для школьников (по запросу) по 
вопросупервыхшаговреализациипроектаилиисследова- ния 

Вопросы школьника педаго- 
гу — на понимание или 
уточнениеотдельных 
аспектовцелеполагания, 
определения задач, гипоте- 
зы /описаний предполагае- 
мых свойств создаваемого 
продукта.Формулирование 
школьником цели, задач и 
гипотезы/описанияпредпо- 
лагаемых свойств создавае- 
мого продукта исследова- 
ния/проекта.Ихобоснова- 
ние. Беседа с педагогом по 
вопросамграмотности 
формулировок и согласова- 
ниеокончательноговариан- 
та. 
Обсуждениеспедагогом 
первыхшаговреализации 
проектаилиисследования 
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Реализациязамыслапроектно-исследовательскойработы(14ч) 

Шаг за шагом: 

этапы и общая 

схема работы 

над основной 

частьюпроекта 

иисследования 

(1 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 анализво 

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;помощьпедагога(позапросушкольника)впреодо- 

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 реализациипроекта 

или исследования 

Знакомство с основными 

этапами реализации замыс- 

лапроектнойилиисследова- 

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 

Индивидуаль- 

ныеконсульта- 

ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

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

идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проект- 

ных или исследовательских работ 

Вопросышкольникапедаго- 

гу — на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

проектов или исследований. 

Высказывание и аргумента- 

ция своих идей, затрудне- 

ний, сомнений, связанных с 

работой. 

Согласованиепозиций 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Как лучше 
понять пробле- 
мыипотребно- 
ститех,накого 
ориентирован 
проект: изуче- 
ние целевой 
аудитории 
проекта (1 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 
полученияобратнойсвязиот 
аудитории 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 
личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 
идеям,затруднениям,сомнениямвреализацииихпроект- 
ныхработ 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнениеотдельных 
аспектов реализуемых ими 
проектов. Высказывание и 
аргументация своих идей, 
затруднений,сомнений, 
связанных с работой. 
Согласованиепозиций 

 

1В этом и других занятиях раздела «Реализация замысла проектной или исследовательской работы» по догово- 
ренности с педагогом могут принимать участие все школьники, или (в зависимости от темы занятия) толькоте, 
которые выполняют исследовательскую работу, или только те, кто выполняет проектную работу.  
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Как не открыть 
Америку и не 
изобрести 
велосипед: 
изучение 
научнойлитера- 
турыпопробле- 
ме исследова- 
ния (1 ч) 

Обзорлитературыианализлитературы:отличиеодногоот 
другого. Анализ разработанности проблемы в научной 
литературе как важная часть настоящего исследования. 
Этика исследователя. Плагиат и цитирование высказыва- 
ний других авторов. Правила оформления ссылок на 
использованнуюлитературу 

Знакомство с жанром 
анализа научной литерату- 
ры. Дискуссия о культуре 
цитирования:«Идеяпринад- 
лежит всем или ее автору?» 
Практикум:оформление 
цитированийиссылокнаис- 
пользованную литературу в 
рамкахпредложенных 
педагогомкейсов 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 
личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 
идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их исследо- 
вательских работ 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнениеотдельных 
аспектов реализуемых ими 
исследований.Высказыва- 
ние и аргументация своих 
идей, затруднений, сомне- 
ний, связанных с работой. 
Согласованиепозиций 

Как сделать 
проект успеш- 
ным: поговорим 
о способах его 
реализации (1 ч) 

Способы реализации проекта. План работы как исходная 
точка реализации проекта. Признаки хорошего планаработы. 
Формулировка конкретных этапов работы. Требо- вания к 
результатам каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. 
Визуализация плана и реализация задач. Что  делать, если 
«не получается». Организация собственной работы над 
индивидуальным проектом. Организацияработы проектной 
группы над групповым проектом: распре- деление 
поручений в группе в зависимости от особенностей 
исполнителей, исполнительские и организаторские поруче- 
ния,сопровождениевыполненияисполнительскогопоруче- 

Созданиекартыдедлайнов 
по проекту. 
Учебное упражнение на 
расстановкусилвпроектной 
группе в зависимости от 
личностных особенностей 
каждого участника («Ваша 
проектная группа решила 
организовать танцевальную 
разминку на перемене для 
ребят начальной школы: 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

 
ния, привлечение специалистов не из состава проектной 
группы. Как стать хорошим организатором2 

распределите задачи в вашей 
группе между шестиклассни- 
ком, которыйлюбит музыку и 
танцевать, но плохо 
контактирует с людьми, 
восьмиклассником, который 
не любит танцевать, но 
хорошо общается с техникой 
и умеет разговаривать с 
аудиторией, девятиклассни- 
цей, которая обладает 
хорошим художественным 
вкусом, но не любит танцы,и 
семиклассником, который 
любит танцевать, имеет 
хороший вкус, но не очень 
хорошообщаетсяслюдьми») 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 
личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 
идеям,затруднениям,сомнениямвреализацииихпроект- 
ныхработ 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнениеотдельных 
аспектов реализуемых ими 
проектов. Высказывание и 
аргументация своих идей, 
затруднений,сомнений, 
связанных с работой. 
Согласованиепозиций 

 

2См.Приложение1. 
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Как сделать 
исследование 
успешным: 
поговорим об 
исследователь- 
ских методах 
(1 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- 
ниевопросаоприменимости 
того или иного метода в 
собственной работе 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 
личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 
идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их исследо- 
вательских работ 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнениеотдельных 
аспектов реализуемых ими 
исследований.Высказыва- 
ние и аргументация своих 
идей, затруднений, сомне- 
ний, связанных с работой. 
Согласованиепозиций 

Мойпуть Авторскийпутьреализациизадуманногопроекта. Знакомствососновными 
решения 1-йэтап:проверкаготовностикреализациизадуманного. этапамиреализациипроекта 
проблемы: Демонстрациязамыслапроектанесколькимпредставите- и их особенностями. Состав- 
реализация лямцелевойгруппы.Доработкапроектапоитогамданного лениев микрогруппах 
задуманного тестирования.Определениезапасныхвариантоввслучае спискатребуемогооборудо- 
(1ч) измененияобстоятельствреализациипроекта.Намеренная ваниядля реализации 

 мысленнаяпроверканапрочность«Ачтоесли…». вымышленногоучебного 
 2-йэтап:предстартоваяподготовка.Работаспроектной проекта,предложенного 
 группой(есливреализациипроектазадействованоне- педагогом. 
 сколькочеловек)повсемусодержаниюпроекта,определе- Участиевработемалых 
 ниевозможныхстраховокизамен.Подготовканеобходи- групппомоделированию 

 могооборудования.Настройпроектнойгруппы.Определе- чрезвычайныхобстоя- 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

 
ниеспособовсвязичленовпроектнойгруппывслучае 
реализации проекта как дела или мероприятия. 
3-й этап: старт проекта. Педагогическое сопровождение 
проекта. Обратная связь от целевой аудитории 

тельств и проверке на 
прочность вымышленного 
учебного проекта, предло- 
женного педагогом: решение 
кейсовнабыстроереагирова- 
ниевслучаенепредвиденных 
ситуаций при реализации 
проекта (внезапное отключе- 
ние электричества во время 
организуемого концерта для 
малышей; испортиласьпогода 
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.) 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме 
личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 
идеям,затруднениям,сомнениямвреализацииихпроект- ных 
работ. Сопровождение реализации проекта школьника 

Вопросы школьника к 
педагогу—напонимание 
или уточнение отдельных 
аспектов реализуемых ими 
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проектов. Высказывание и 
аргументациясвоихидей, 
затруднений,сомнений, 
связанных с работой. 
Согласованиепозиций 

Мояисследова- Авторскоевидениеизучаемогообъектаилиявления:его Знакомствосособенностями 
тельская возможногоустройства,характерныхпризнаков,особенно- исследованийв гуманитар- 
позиция: стейфункционирования,причинпоявления,этапов нойсфере.Дискуссияо 
описание развития,последствий,классификации,связейсдругими возможныхпричинах 
изучаемого объектамиилиявлениями,внутреннихзакономерностей сложностейвобъективном 
объектаили ит.п. исследованиичеловекаи 
явления(1ч) Гуманитарноеисследованиекакавторскоевидениеизучае- человеческихсообществ 

 могообъектаилиявления,представленноевегоописатель-  

 ноймодели.Модель какрассмотренный сопределенной  

 точкизренияупрощенныйобразобъекта—егоинтерпре-  

 тация,гдевыделенысущественныеэлементыобъектаи  

 определеныключевыесвязимеждуними.  

 Особенностьгуманитарногоисследования—трудностьили  

 невозможностьобъективногоописанияреальности,  

 тенденциозность и субъективность исследовательского  

 взгляда,гипотетичностьпредлагаемойисследователем  

 описательноймоделиизучаемогоимобъектаилиявления.  

 Возможностьсосуществованияразличныхописательных  

 моделей одногоитогожеобъектаилиявления,тоесть  

 множестваего интерпретаций  

Индивидуаль- Консультациидляшкольников(позапросу,врежиме Вопросышкольникак 
ные консульта- личныхи/илионлайн-встреч)повозникающимудетей педагогу—напонимание 

ции(1ч) идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их исследо- 
вательскихработ 

или уточнение отдельных 
аспектов реализуемых ими 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  
исследований. Высказыва- 
ниеиаргументациясвоих 
идей,затруднений,сомне- 
ний,связанныхсработой. 
Согласованиепозиций 

Оформлениеитоговпроектно-исследовательскойработы(10ч) 

Что я оставлю 
людям:анализ 
результатов 
реализованных 
проектови 
исследований 
(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 

Поочередныевыступленияс 
самоанализом проделанной 
работы, групповое обсужде- 
ние каждой работы 

Оформление Описание проделаннойпроектнойилиисследовательской Знакомствосправилами 
итогового работыкакспособсамоанализаивозможностьпередать оформленияитогового 
текстапроект- другим людямсвоиопытизнание.Структураиправила текстапроектнойили 
нойилииссле- оформлениятекстаописанияпроектнойилиисследова- исследовательскойработы 
довательской тельскойработы:тема,актуальность,цель,задачи,гипоте-  

работы(1ч) за(дляисследовательскихработ)илиописаниепредпола-  

 гаемыхсвойств создаваемогопродукта (дляпроектных  

 работ),описание(возможно,разбитоенапараграфы)  

 процессарешенияпоставленныхзадач,заключениес  

 формулированиемвыводово полученныхрезультатах,  

 списокиспользованнойлитературы(дляисследователь-  

 скихработ)  
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Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (1 ч) 

Консультации для школьников (в режиме личных и/или 
онлайн-встреч)повопросуоформлениятекставыполнен- 
ных проектных или исследовательских работ 

Вопросы школьника к 
педагогу — на понимание 
или уточнение отдельных 
аспектов оформления текста 
проектной или исследова- 
тельскойработы.Получение 
обратной связи от педагога, 
внесение коррективов втекст 
работы, согласование 
итогового варианта 

Подготовка к 
публичной 
защите проек- 
тно-исследова- 
тельской 
работы (1 ч) 

Защита проектной или исследовательской работы как 
возможность приобрести полезный навык публичного 
выступления, отстаивания и продвижения своих идей. 
Мультимедийное сопровождение защиты, правила созда- 
ния мультимедийной презентации в доступных компью- 
терных 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. 
Особенностипредстоящейнаучно-практическойконферен- 
ции школьников и проводимого в ее рамках конкурса 
проектно-исследовательских работ3. Критерии оценки 
проектно-исследовательской работы 

Дискуссиявгруппенатему 

«Есть ли польза от публич- 
нойзащитыпроектно-иссле- 
довательской работы для ее 
автора?». Практикум по 
использованию доступных 
компьютерных программдля 
создания презентаций 

Индивидуаль- 
ныеконсульта- 
ции (2 ч) 

Консультации для школьников (в режиме личных и/или 
онлайн-встреч) по вопросу публичной защиты их проект- 
ных или исследовательских работ 

Вопросышкольникапедаго- 
гу — на понимание или 
уточнение отдельных 
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Окончание 
 

Тема Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  
аспектов публичной защиты 
своей проектной или иссле- 
довательской работы. 
Возможнаярепетиция 
собственноговыступления 
на защите. Получение 
обратнойсвязиотпедагога, 
внесение коррективов в 
текст выступления и/или 
слайдыпрезентации, 
согласованиеитогового 
вариантавыступления 

Научно-практи- 
ческая конфе- 
ренция школь- 
ников (3 ч) 

Торжественное открытие конференции. Объявление 
регламента работы конференции и выступлений школьни- 
ков. Объявление регламента конкурса проектно-исследова- 
тельских работ школьников, проводимого в рамках 
конференции. Выступления авторов проектов и исследова- 
ний. Вопросы авторам и выступления с комментариями со 
стороны других школьников, педагогов, приглашенных 
специалистов. Работа жюри конкурса. Подведение итогов 
конференции. Благодарности 

Выступление с докладом об 
основных идеях и результа- 
тах своей проектной или 
исследовательской работы. 
Ответынавопросы.Участие в 
дискуссиях по выступле- 
ниям других авторов 

4
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

ПАМЯТКАОРГАНИзАТОРУПРОЕКТНОйГРУППы 
«КАКСТАТЬХОРОШИМОРГАНИзАТОРОМ?» 

Организацияколлективногопланирования 

Планирование — основа всего. «У вас есть план,мистер 

Фикс?! У меня всегда есть план!» — говорил герой известного 

мультфильма. Но у нас планирование не простое, а коллектив- 

ное, а значит, что в нем должен принимать участие весь кол- 

лектив (или почти весь). 

Первое требование к планированию — присутствие большей 

части вашей организаторской группы. Часто бывает, что во 

время таких планирований разгораются нешуточные споры, 

которыелегкоперерастаютвконфликты.Что-товроде:«Что за 

ерунду ты говоришь, послушайте лучше меня…» и т. д. Та- кие 

ситуации ведут к тому, что юный новичок, впервые отва- 

жившийсячто-тосказатьпривсех,получиввответоценку 

«полная ерунда», никогда больше ничего говорить не отважит- 

ся. 

Избежать подобных ситуаций можно, организовав коллек- 

тивное планирование в виде мозгового штурма. В этом случае 

объявляется, что возможно высказывать любые, пустьдаже 

самые бредовые идеи, но ни в коем случае нельзя сразу спо- 

рить, опровергать их и оценивать. Сначала все, что говорится, 

записываем, а потом оценим. А вдруг самый «сумасшедший 

бред» неожиданно повернется под таким углом, что это и будет 

самая интересная идея? 

Когдаидеинабраны,предстоитихоценить,что-тоотбросить, 

что-то объединить. Всем вместе делать это неудобно (сколько 

людей, столько и мнений, поэтому договариваться придется 

долго). Необходимо выбрать Совет дела. 

 

ОрганизациявыбораСоветадела 

В Совет дела должны войти наиболее опытные ребята, кото- 

рым коллектив доверяет подготовку. Ведь именно они произ- 

ведут отбор идей и формирование плана. Выборы проще всего 

провести путем открытого голосования, объявив требуемую 

численность (3—6 человек при общей численности коллектива 

20—30человек).ЕслиСоветделасостоитизребятнеочень 
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опытных, туда стоит войти руководителю. Руководителя изби- 

рать, естественно, не надо, его полное право — помочь, если он 

посчитает нужным. Если найдутся учащиеся, которые захотят 

присоединиться к работе Совета дела или просто войти в него, 

не стоит им отказывать. Лучше в Совете окажется не очень 

опытный, но зато желающий там работать ребенок, чем опыт- 

ный, но совершенно не мотивированный на работу. От первого 

вы в любом случае получите гораздо больше пользы, чем от 

второго. 

 

Организацияпроцессаобобщенияидейиформирование 
планадействий 

Совет дела собран. Первое, чем ему следует заняться, — най- 

ти листочки, на которых во время коллективного планирова- 

ния кто-то записал все идеи, и расшифровать их. Чтобы облег- 

чить себе дальнейшую работу, лучше назначить записывающе- 

го еще при первой встрече. Можно записывать идеи и на доске 

(один человек пишет, другие предлагают идеи). Так все видят 

уже высказанные идеи и имеют возможность не повторяться. 

После завершения обсуждения фотографируем все, что набро- 

сали на доске. 

Следующий шаг — создание сценарного плана.Существует 

большое количество учебных курсов по организаторской дея- 

тельности. Среди них выделяется тот, который хотелось бы 

рекомендовать юным организаторам, — «Как вести за собой»А. 

Н. Лутошкина. В книге доходчиво описана методика орга- 

низациидела,втомчислесозданиясценарногоплана. 

Хорошо, если ваш план будет расписан в виде таблицы,на- 

пример: 
 

 

Сроки 
Этап и место 

егопроведени
я 

Требуемоеобо
рудование,рек

визит 

 

Ответственный 

    

Таким образом, школьникам будет видно сколькобудет 

длиться каждый этап их работы, где он будет проходить. Затем 

следует решить, что требуется для проведения каждого этапа:от 

мебели (столы, стулья) до канцтоваров и театрального рек- 

визита. Учащиеся поймут, что именно надо сделать до начала 

проекта: расставить мебель, найти недостающий инвентарь и 

оборудование, что-то купить и т. д. 
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Хорошим приемом является так называемое мысленноемо- 

делирование — вы мысленно представляете себе дело, как бы 

прокручивая в голове фильм: вот вы начали, ребята пошли ту- 

да-то и т. п. В такие моменты становится ясно, где могут воз- 

никнуть сложности или задержки, например, что стоит заранее 

позаботиться об открывании второй створки двери зала, чтобы 

не создавать толпу, или о том, чтобы заранее вскипятить воду 

(пришедшая на перекус группа не будет ждать и задерживать 

следующих) и т. д. Последняя колонка в этот момент остается 

не заполненной. 

Раздачапоручений 

Всю подготовку Совет дела один не осилит. Потребуется по- 

мощьвсегоколлектива.Поэтомуэтотэтапорганизациивыгля- 

диттак:Советделаозвучиваетпоручения,которыетребуется 

выполнить(какдоначалаработы,такивовремянее),аребя- 

тавыбираютизнихте,которыеимпосилам.Когдавсестроки 

впоследнейколонкетаблицызаполнены,можнопереходитьк 

следующему этапу. 

Проверкаготовности 

Все ли лежит на своих местах? Все ли, кто нужен, на месте? 

Необходимоотметить,что,какбывыниготовились,никогда и 

ничего не пойдет так, как запланировано. Что-то забудут 

принести дети, кто-то накануне заболеет и т. д. Не беспокой- 

тесь, это нормально. Искусство комбинаторики, когда забытые 

вещи или не пришедшие люди без потери эффективности для 

дела заменяются имеющимися вещами или присутствующими 

людьми, — умение, которое приходит только с опытом. 

Реализациядела 

Чтобы в процессе создания проекта на вас не обрушилось 

множество организаторских проблем (А где лежит? Кудаве- 

сти? Кто может? Что делать?), позаботьтесь об ответственныхза 

каждый его блок. Обычно эти роли берут на себя члены Со- 

вета дела, которые, в свою очередь, руководят рядовыми чле- 

нами коллектива, выполняющими конкретные исполнитель- 

ские функции. 

Проект закончился. Вы вздохнули с облегчением, не забыли 

навести порядок, пришли домой… Теперь нужно проанализи- 

ровать то, что получилось или не получилось. 
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Организацияподведенияитогов 

Очевидно,чтолюбоедело—будьтодлительноемероприятие 

или поход в кино — должно заканчиваться подведением ито- 

гов, т. е. анализом. В жизни мы все время подводим итоги, 

анализируя, как прошел наш разговор с начальником или по- 

чему мы не достигли результата, которого хотели. Как пра- 

вильноподводитьитоги?Какправильноэтоделатьвдетском 

коллективе? 

Для начала отметим, что подведение итогов должнобыть 

обязательным! У ребят не будет ощущения «окончания», «точ- 

ки», если после того как проект завершен, он не будет об- 

сужден. Если вы не организуете официального подведения ито- 

гов, ребята все равно, будучи переполненными эмоциями от 

только что прошедшего дела, не смогут не обсудить, что и как 

происходило. Педагогу-организатору логичнее не отстраняться 

отэтогопроцесса,апоставитьегонаслужбусвоимцелям. 

Подведение итогов решает множество задач. Главная — обе- 

спечить рост коллектива и каждой личности в нем. Обычно 

подводят итоги с целью сделать какие-либо выводы, чтобы не 

допускатьвбудущемошибок,которыесовершили,повторить и 

развить то, что получилось хорошо. Итоги — это некий им- 

пульс развития, толчок, который дает понимание, что было 

сделано правильно, а что — нет. То есть сначала мы что-то 

придумали на бумаге и в голове (гипотеза), потом поставили 

опыт (создали проект), а потом, конечно же, необходимо разо- 

браться — что получилось (и понять — что стоит в будущем 

делатьпо-другому,чтоизменить,чтосохранитьиразвить). 

Когда проект достаточно крупный, подведение итоговнадо 

организовать по всем правилам. 

1. Снова сядьте в круг, как при осуществлении коллективно- 

гопланирования.Этосоздастощущение«завершенности», 

«замкнутости»,«точки».Выкакбыоказываетесьвновьвтом 

месте, откуда ушли, но — обогащенные иным опытом. Очевид- 

но,чтовзглядылюдей,которыебылидопроекта,изменились. 

Теперь вам есть о чем поговорить. 

2. Обеспечьте максимально серьезную атмосферу, настрой на 

разговор. Для этого, возможно, следует просто сказать несколь- 

ко слов спокойным, ровным голосом. 

3. Договоритесь с ребятами о том, как будет проходитьана- 

лиз, попросите их быть искренними, слушать друг друга и не 

перебивать. 
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4. Постарайтесь,чтобыподведениеитоговпроходиловобста- 

новке, где вам никто не помешает. Подведение итогов — слож- 

ный мыслительный процесс, а некоторым тяжелососредото- 

читься, если отвлекают посторонние звуки, шумы, разговоры… 

Поэтому подведение итогов лучше организовать в помещении 

или в отдалении от остальных людей и групп (если это делает- 

ся на открытом воздухе). 

5. Добейтесь максимальной сосредоточенности.Возможно, 

атмосферу стоит усилить световыми средствами — так, во мно- 

гих детских коллективах и объединениях принято проводить 

подведение итогов при зажженной свече (очевидно, это акту- 

ально вечером или в ситуации отсутствия дневного света, в 

темной комнате). Такой прием позволяет создать теплую и дру- 

жескую атмосферу, поскольку живой огонь успокаивает. 

6. Дайте возможность сказать каждому. Это легкосделать, 

если попросить учащихся высказываться по кругу. Технически 

право на высказывание удобно передавать, передавая какой-ли- 

бо небольшой предмет, например значок или мелкую игрушку. 

Очень важно добиться того, чтобы каждого внимательно вы- 

слушали. Этого можно достичь, например, установив запрет на 

высказываниесвоегомнениядлятех,укоговрукахнетпере- 

даваемого предмета. 

7. Чтобы подведение итогов не напоминаломногократный 

пересказтого,чтовсеитаквидели,предложитешкольникам в ходе 

выступления ответить на три вопроса: 

— Чтобылохорошо,получилось,удалосьвделе? 

— Чтонеполучилось,неудалось,былоплохо? 

— Что в следующий раз стоит сделать иначе и, если возмож- 

но, как? 

Обычно ребята с удовольствием отвечают на первыйвопроси 

затрудняются при ответах на второй и третий. Это происхо- дит 

потому, что навык анализа еще не сформирован и проще 

сказать: «Мне все понравилось». Тем не менее из раза в раз 

помогайте ребятам отвечать и на оставшиеся два вопроса. По- 

степенно навыки анализа появятся и подведение итогов сможет 

стать действенным. 

Можно впасть и в другую крайность — ребята,увлекаясь 

критикой,могутначатьговоритьтолькоонеудачах,чтотоже 

неправильно. Людям важна положительная оценка, понима- 

ние того, что их труд заметили и оценили по достоинству. Сло- 

вамиблагодарностиихорошимиоценкаминестоитпренебре- 

гать,таккакониформируютположительныйклиматвколлек- 
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тиве и дают каждому уверенность в том, что он нужен, его труд 

востребован и ему благодарны за проделанную работу. 

Еще одна опасность при организации подведения итогов— 

ребята могут начать критиковать друг друга. И это неправиль- 

но. Постоянно напоминайте: нет плохих людей, есть плохие 

поступки. 

Много споров обычно вызывает время, которое отводится на 

выступление организатору. Обычно ему рекомендуют говорить 

в конце, чтобы не «забивать» мнения других своим мнением. 

Такая позиция актуальна, когда у ребят в группе свое мнение 

есть,т.е.тогда,когдаониужеумеютанализироватьиподво- дить 

итоги. А когда коллектив находится на ранней стадии 

развития, организатору вполне можно и даже нужно выска- 

затьсявначале,чтобы«задатьтон».Необязательновысказы- 

вать все, чтобы не получилось лекции. Постарайтесь выска- 

затьсятак,чтобы«раскрутить»ребятнадальнейшийразговор, 

анализ. 

Подведение итогов — большое искусство. Но и это ещене 

все. 

 

Последействие 

Чтобы технология подготовки и проведения проекта стала 

технологией роста коллектива, надо обязательно наметить 

путидальнейшегоразвития,т.е.практическисформулировать и 

начать закладывать основы будущего проекта. Ребята уже 

будутиметь«запаспрочности»,которыйпозволитимуделить 

подготовкебольшевремениисил.Ониужебудутзнать,ради чего 

стараются — новый проект позволит им опять испытать 

состояние самореализации и кооперации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 

 

ПОЛОжЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАбОТ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Общиеположения 

Конкурс проектно-исследовательских работ проводитсяв 

рамках научно-практической конференции школьников не 

позднее мая текущего года. 

В конкурсе могут принять участие школьники 6—9 классов, 

представившие свои проектные или исследовательские работыв 

оргкомитет конференции не позднее 1 мая текущего года с 

пометкой «На конкурс». 

Участие в конференции не означает автоматического участия 

вконкурсе,таккаквконференциипринимаютучастиеи школьники, 

не желающие выставлять свою работу на конкурс. На конкурс 

могут быть поданы как индивидуальные работы, 

такиработы,выполненныегруппамишкольников. 

 

 

Целиконкурса 

Конкурс проектно-исследовательских работ проводится в це- 

лях популяризации проектно-исследовательской деятельности 

школьников в образовательной организации, но в первую оче- 

редь — ради личностного развития ребенка: 

Mоказания ему помощи в более глубоком освоенииинтересу- 

ющей его области науки или практики; 
Mвоспитания его ценностного отношения к знанию, интеллек- 

туальному, творческому и физическому труду на благо окру- 

жающего его общества; 

Mсопровождения его интеллектуального развития, подготовки к 

обучению в вузе и выбору сферы дальнейшей профессио- 

нальной деятельности; 

Mпредоставления возможности опробовать деятельность, кото- 

рая позволит ему в будущем успешно развиваться в мире 

взрослых. 
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Номинацииконкурса 

Конкурспроводитсяподвумноминациям: 

1. Лучшаяисследовательскаяработа. 

2. Лучшаяпроектнаяработа. 

Конкурспроводитсявдвухвозрастныхгруппах: 

1. Работыучащихся6—7классов. 

2. Работыучащихся8—9классов. 

 

Условияконкурса 

1. Подготовка работы. Подготовка работ осуществляется 

школьниками самостоятельно, но при поддержкепедагогов. 

Школьник вправе обратиться за консультацией к любому пе- 

дагогу школы. По договоренности педагога со 

школьникамиэтоможетбытькакочная,такионлайн-консультация. 

2. Содержание работы. Содержание представленной на кон- 

курс работы должно отвечать следующим требованиям: 

Mбыть направленным на решение какой-либо сложнойпрак- 

тической или исследовательской проблемы, требующей со- 

вершения сложных поэтапных действий; 

Mпредлагать новое или хотя бы отчасти новое решениеэтой 

проблемы; 

Mиметь результатом новый (или усовершенствованныйимею- 

щийся) продукт или новое (или дополненное известное) зна- 

ние, помогающие решить эту проблему; 

Mпредполагать самостоятельную работу школьников над про- 

ектом. 

3. Структура работы. Представленная на конкурсработа 

должна включать следующие компоненты: 

Mназваниетемыпроектнойилиисследовательскойработы; 

Mописаниеееактуальности; 

Mописаниееецелиизадач; 

Mописание гипотезы (для исследовательских работ, кроме ра- 

бот по истории) или предполагаемых свойств создаваемого 

продукта (для проектных работ); 

Mописаниепроцессарешенияпоставленныхзадач; 

Mзаключение со сформулированными в нем выводами о полу- 

ченных результатах; 

Mсписок использованной литературы (дляисследовательских 

работ). 

В качестве приложения (не обязательного) к текстуработы 

могутбытьдобавлены:созданныйврезультатеработынадпро- 
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ектомилиисследованиемпродуктилиегокопия(памятки,ре- 

комендации, буклеты, сценарии, опросники, классификации, 

иллюстрации и т. п.). 

4. Культура работы. Работа должна быть написана литера- 

турным,грамотнымязыком.Подачаматериала,изложенного в 

работе, должна отражать уважительное отношение автора к 

читателю. Использование в работе идей, мыслей, высказыва- 

ний других авторов должно обязательно сопровождаться ссыл- 

ками на работы этих авторов. Грамотное оформление ссылокна 

печатные и электронные источники является важной состав- 

ляющей проектно-исследовательской работы и культуры ее ав- 

тора. Использование в работе фрагментов чужих текстов без 

кавычек и ссылок на их авторство может являться поводом для 

отказа принять данную работу на конкурс. 

5. Оформление работы. На конкурс принимаются описания 

(в электронном и бумажном виде) выполненных школьниками 

проектныхилиисследовательскихработобъемомот5до 30 

страниц (без приложений), созданные в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, одинар- 

ный интервал. 

 

Представлениеработконкурсантами 

Представление отобранных в соответствии с условиями кон- 

курса работ происходит в виде их защиты авторами на науч-но-

практической конференции школьников. Защитаосущест- 

вляетсявформеустноговыступленияшкольникапереджюри и 

другими участниками конференции. Во время защиты автор 

кратко излагает актуальность и цель своего проекта, рассказы- 

вает о ходе его реализации, об основных идеях, полученных в 

процессеработынадпроектомилиисследованием.Обязательно 

использование мультимедийной презентации. Во время высту- 

пления школьник может обращаться к написанному тексту, но 

не должен зачитывать его. Время выступления — до 8 мин. 

После выступления любой из слушателей или членов жюри 

вправе задать вопросы, ответы на которые могут повлиять на 

общую оценку проектной или исследовательской работы 

школьника. 
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Критерииоценкипроектно-исследовательскихработ 

1. Актуальностьвыбраннойтемы,еенаправленностьнареше- 

ние реальной практической или исследовательской проблемы. 

2. Новизнапредлагаемогоавторомрешенияпроблемы. 

3. Практическаязначимостьполученногорезультата. 

4. Самостоятельностьвыполненияработы. 

5. Реализацияавторомцелиизадачработы. 

6. Наличие интересных авторских идей и находок, помогаю- 

щих достичь поставленной цели. 

7. Грамотностьоформленияработы. 

8. Четкость, логичность, структурированность, речеваягра- 

мотность устного выступления автора. 

9. Рациональноеразмещениеинформациинаслайдахпре- 

зентации. 

10. Умениеотвечатьнавопросыпотемеработы. 

 

Подведениеитоговконкурса 

Накануне проведения научно-практическойконференции 

жюри знакомится с текстами поданных на конкурс работ 

школьников,осуществляяихпредварительнуюоценку. 

Оценка конкурсных работ осуществляетсянепосредственно 

во время научно-практической конференции школьников — в 

соответствии с критериями оценки работы. 

По итогам всех выступлений жюри определяетпобедителейи 

призеров в каждой возрастной группе. 

Авторы отдельных работ могут быть дополнительно отмече- 

ны жюри. 

Оценка работ может осуществляться по пятибалльной шкале 

отдельно по каждому их 10 критериев. Максимально возмож- 

ное количество баллов за работу — 50. 

Поощрение победителей и призеров осуществляется в фор- 

мах, определяемых образовательной организацией и исходя из 

ее возможностей. 
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