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Результаты анализа гуманитарных исследований в 

области содержания и оценки учебно – 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

 
       Проведенный педагогами гимназии анализ научной 

литературы показал, что проблема проекта нашла отражение в 

современных психолого-педагогических исследованиях. Предметом 

многих работ стали такие релевантные категории как познавательная 

активность (Л.А. Венгер. А.А. Прихожан, М.И. Лисина, М.А. 

Матюшкин, Г.И. Щукина, Н.Б. Шумакова и др.), инициативность 

(К.А, Абульханова-Славская, Р.Г. Апресян, А.И. Крупное, Н.В. 

Тучак, Г.А. Цукерман и др.), исследовательская деятельность (Д.Б. 

Богоявленская, А.В. Леонтович, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, 

В.И. Слободчиков и др.), исследовательское поведение (А.Н. 

Поддьяков, А.И. Савенков и др.).Школьный возраст, согласно 

многочисленным исследованиям, (Л.С. Выготский, Ю.З. Гильбух, 

В.В. Давыдов, Ж. Пиаже. Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина, Д.Б. 

Эльконин и др.) содержит потенциал успешного формирования 

поисково-исследовательской деятельности. Данные современных 

отечественных исследований (Н.Г. Алексеева, Л.П. Виноградовой, 

А.В. Леонтович, Г.В. Макотровой, B.C. Мухиной, А.И. Савенкова, 

А.С. Обухова и др.) также говорят о возможности успешного 

обучения элементам учебного исследования на этапе школьного 

образовании. 

Осуществленный в рамках задач поисково-теоретического этапа 

КИП  анализ педагогической научной литературы, нормативных 

документов и инновационного опыта образовательных организаций 

позволил уточнить сущность современных требований к результатам 

образования учащихся основной школы в части учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

1.1. Современные требования к результатам образования 

учащихся основной школы в части учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников 

основной школы должны быть заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что должно способствовать: 

порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям);расширению и 

переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 



постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся должны 

приобрести опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне учащиеся должны овладеть 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они должны 

получить возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся должны освоить умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобрести 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

должны быть заложены: потребность вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; основы критического 

отношения к знанию, жизненному опыту; основы ценностных 

суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума, 

позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; основы 

понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

У выпускника  9-го класса должны быть сформированы следующие 

новообразования: планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать 

методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и 

ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать 

такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; использовать такие естественно-научные методы и 



приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; использовать некоторые 

методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

У выпускника должны быть развиты способность 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; использовать догадку, 

озарение, интуицию; использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; использовать 

некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; осознавать свою 

ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.Особенности организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

 

      Анализ опыта работы инновационных образовательных 

организаций позволил сделать вывод о том, что  одним из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 



Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

 

1.3.Принципы построения учебно-исследовательского 

процесса  

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю 

важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже 

если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить 

что-то новое ученику, а уже потом науке. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, 

высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на 

получение конкретного 

запланированного 

результата — продукта, 

обладающего 

определёнными свойствами 

и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-

то области, формулируются 

отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных 

работ предваряет 

представление о будущем 

Логика построения 

исследовательской 

деятельности включает 



проекте, планирование 

процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его 

замысле 

формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

 

1.5.Проектные формы работы 

 

В решении этих задач большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи 

или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству 

в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность 

учителю важно помнить, что проект — это форма организации 

совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

 

1.6.Типология форм организации проектной деятельности 

(проектов) 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 



• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся 

к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока 

до вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

1.7.Особенности педагогического сопровождения 

индивидуальных проектов учащихся 

 

Особое значение  в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной 

мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные 

со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и 



действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным 

этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога 

необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив 

на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся 

выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. 

Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, 

нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам 

уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 



Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

 

1.8.Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную 



деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

 

1.9.Условия организации учебно-исследовательской 

деятельности 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми 

и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при 

выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 



• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение 

проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное 

руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник 

самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе 

работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской 

работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой 

в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 

Интернета для обсуждения. 

 

1.10. Проектная деятельность обучающихся как форма 

сотрудничества 

 

Средняя ступень школьного образования является 

исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий 

добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 

функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что 

партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 



4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные 

стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

На основании проведенного анализа  ВИГ педагогов гимназии была 

разработана Программа организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на ступени основного  общего образования, 

в которой определены: 

-содержание, способы и формы  организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности  на ступени основного  

общего  образования; 

-этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности в основной школе; 

-требования  к содержанию  обучения в условиях организации  

проектной форм учебной деятельности и самой проектной  

деятельности; 

-результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной 

работы школьников; 

-модель оценки сформированности ключевых компетентностей в 

рамках оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 
 

 


