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послушный, исполнительный, дисциплинированный, прилежный, творческий. Анало-
гичная характеристика и для идеального учителя. А вот при характеристике «успеш-
ного» взрослого качеств, приписанных предыдущим категориям, мы не обнаружили.
«Успешный» взрослый, по мнению студентов, — инициативный, самостоятельный,
предприимчивый, целеустремлённый, готовый брать на себя ответственность. То есть
налицо явное противоречие: в учебно-воспитательном процессе в школе ценятся

люди с одними качествами, а мы хотим, чтобы за порогом школы человек был сча-

стлив в другом обличии. Как этому научить? И кто этому может научить?
Иными словами, обновляющейся ныне школе требуются новые методы обуче-

ния, которые формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию
учащихся, способствовали бы их социализации. Одно из ведущих мест среди методов
в арсенале мировой и отечественной педагогической практики принадлежит методу
проектов. 

Особенно это актуально для экономической и предпринимательской подготовки
школьников. В процессе выполнения проектов у них развивается экономическое мы-
шление, способность выявлять, формулировать проблему, находить рациональные пу-
ти её разрешения; формируются экономически значимые качества и умения: контакт-
ность в общении, целеустремлённость и организованность, расчётливость и предпри-
имчивость. Ребята учатся ориентироваться в ситуации неопределённости, принимать
решения, планировать и распределять деятельность, адаптироваться к изменяющимся
условиям. 

Î ìåòîäå ïðîåêòîâ

Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов — неотъемлемый атрибут их
школьной жизни. Уже в начальной школе дети вовлекаются в разработку, выполнение
проектов. Конечно, чем младше дети, тем более «облегчённый» вариант проектной
деятельности им предлагается. Проекты школьников могут быть разнообразными по
виду, типу, продолжительности, условиям, результатам и т.п. Однако при всём их раз-
нообразии в основе любого проекта лежит идея развития личности ребёнка при мак-
симальной самостоятельности его продуктивной деятельности. 

Пожалуй, два признака могут считаться ведущими в проектной технологии: 
1. Прагматическая направленность учебно-познавательной деятельности школь-

ников на результат, который получается при решении личностно значимой и социаль-
но обусловленной проблемы.

2. Характер взаимодействия двух субъектов проектной деятельности — ученика
и учителя — принципиально иной по сравнению с традиционным обучением. Действия
учителя при реализации проектного метода можно характеризовать так:
● помогает ученику определить цель деятельности;
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Несколько лет назад мы со студентами проводили мини-исследование, в основе кото-
рого была модифицированная американская методика-анкета. В ней перечислялись
в произвольном совмещении около двадцати качеств личности. Предлагалось вы-
брать по пять качеств, которые характеризуют идеального учителя, идеального уча-
щегося и просто «успешного» взрослого. Вот что получилось. Идеальный ученик —
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● рекомендует источники получения ин-
формации;
● раскрывает возможные формы дея-
тельности;
● содействует прогнозированию резуль-
татов выполнения проекта;
● создаёт условия для активности школь-
ника;
● является партнёром;
● помогает ученику оценить полученный
результат и т.п. 
А действия ученика, выполняющего про-
ект, можно обозначить так:
● определяет цель своей деятельности;
● открывает новые знания;
● экспериментирует;
● выбирает пути решения возникающих
проблем;
● несёт ответственность за свою деятель-
ность и т.п.

Следовательно, проектная деятель-
ность предполагает воспитание у школьни-
ков определённых качеств, умений и ком-
петенций. Назовём важнейшие из них. 

Качества:
● самостоятельность;
● инициативность;
● целеполагание;
● креативность. 

Умения и компетенции: 
● исследовательские: генериро-

вать идеи; выбирать лучшее решение; 
● социального взаимодействия:

сотрудничать в процессе учебной дея-
тельности, оказывать помощь товарищам
и принимать их помощь, следить за ходом
совместной работы и направлять её
в нужное русло;

● оценочные: оценивать ход и ре-
зультат своей деятельности и деятельнос-
ти других; 

● информационные: самостоятель-
но осуществлять поиск нужной информа-
ции; выявлять, какой информации или
каких умений недостаёт; 

● презентационные: выступать
перед аудиторией; проявлять артистичес-
кие способности; отвечать на неожидан-
ные вопросы; использовать различные
средства наглядности;

● рефлексивные: отвечать на во-
просы: «Чему я научился?», «Чему мне
необходимо научиться?»; находить свою
роль в коллективном деле;

● управленческие: проектировать
процесс; планировать деятельность —
время, ресурсы; принимать решения;
распределять обязанности при выполне-
нии коллективного проекта.

Возникает резонный вопрос: готовы
ли школьники к такой деятельности? До-
статочно ли развиты у них необходимые
качества и умения? Конечно же нет! Од-
нако формирование необходимых качеств
и умений возникает только в процессе вы-
полнения этой деятельности. Например,
самостоятельность как качество личности
не может развиться без самостоятельной
деятельности ученика. Исследовательские
умения человека не могут появиться без
его участия в исследовании. 

Более того, никакой школьный воз-
раст (младший, подростковый) нельзя
рассматривать как малозначимый, «про-
ходной» для реализации проектного ме-
тода. Иначе у значительного числа
школьников так и не удастся воспитать
необходимые качества и умения. Значит,
вовлекать школьников в проектную дея-
тельность надо как можно раньше, ко-
нечно, на доступном для их возраста
уровне. А при организации такой дея-
тельности — подмечать проявления не-
обходимых качеств и умений учащихся,
культивировать их, создавать условия
для их развития.

Êëàññèôèêàöèÿ ïðîåêòîâ
øêîëüíèêîâ

Выделяются несколько видов проектов по
различным основаниям.

1. По доминирующему виду дея-
тельности ученика: практико-ориентиро-
ванные; исследовательские; информаци-
онные; творческие; ролевые (см. табл. 1).

2. По предметно-содержательной
области: монопроекты (в рамках одного
учебного предмета), межпредметные,
внепредметные. 
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3. Мини-проекты (один или пол-
урока), краткосрочные (несколько уро-
ков, обычно от двух до четырёх), длитель-
ные (на четверть). 

4. По месту выполнения проектов
учащимися: на уроках в классе, после
уроков в школе, домашние, смешанные.

5. По числу участников: индивиду-
альные, групповые, классные.

Òåõíîëîãèÿ îðãàíèçàöèè
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè
øêîëüíèêîâ

Она предусматривает: предварительную
подготовку учителя к организации про-
ектной деятельности школьников и непо-
средственное выполнение детьми учебно-
го проекта.

Предварительная подготовка учи-
теля — неотъемлемый атрибут метода
проектов. Дело в том, что хорошо подготов-
ленный и правильно реализуемый проект
должен затронуть воображение как учителя,
так и учащихся. Поэтому он может начаться
с просмотра видеофильма, с какой-нибудь
интересной экскурсии, беседы с приглашён-
ными людьми или рассказа учителя. Секрет
успеха в том, чтобы связать проект с реаль-
ной жизнью. Когда учащиеся осознают, что
они имеют дело с «настоящими проблема-
ми», уровень их мотивации к проектирова-
нию резко повышается. 

Предварительная подготовка учите-
ля включает поиск ответов на следующие
вопросы:

● Какая проблема вызовет интерес у уча-
щихся?
● Какова степень свободы школьников
при принятии решений?
● Какие результаты можно ожидать?
Какой получим продукт?
● Сколько времени потребуется для вы-
полнения проекта?
● Какие материалы потребуются для его
реализации?
● Какие знания потребуются учащимся
для выполнения проекта, каким умениям
надо будет их научить?
● На каких этапах проекта сделать ос-
новной акцент?

Экономические и предприниматель-
ские проекты учащихся связаны с удовле-
творением потребностей людей. В них ре-
комендуется широко использовать нацио-
нально-региональную специфику
(обычаи, традиции, декоративно-при-
кладное искусство, фольклор, детские иг-
ры и забавы, праздники народного кален-
даря и др.), позволяющую повысить по-
знавательный интерес школьников
к национальной культуре, частью которой
является и экономическая культура. При-
мерные темы: «Национальная кухня»,
«Народный костюм», «Художественная
обработка кожи (лозы, дерева, кости
и т.п.)», «Подарок», «Украшение для на-
шего дома» и др. А возможные результа-
ты (продукт) проектной деятельности
школьников могут быть такие: альбом,
анализ опроса, бизнес-план, видеоклип,
видеофильм, выставка, газета, гербарий,

Å ë å í à  Ç å ì ë ÿ í ñ ê à ÿ У Ч Е Б Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

В Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Д Г О Т О В К Е

Ш К О Л Ь Н И К О В

Ò à á ë è ö à  1

ÊÊëëààññññèèôôèèêêààööèèÿÿ  ïïððîîååêêòòîîââ  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ  ïïîî  ääîîììèèííèèððóóþþùùååììóó  ââèèääóó  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

ÂÂèèää

Ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûå

Èññëåäîâàòåëüñêèå

Èíôîðìàöèîííûå

Òâîð÷åñêèå

Ðîëåâûå

ÊÊððààòòêêààÿÿ  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêàà  ïïððîîööååññññàà  èè  ððååççóóëëüüòòààòòàà

Èçãîòîâëåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïðîäóêòà, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü â æèçíè êëàññà, øêîëû,
ãîðîäà, ñåìüè, îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà

Âûäâèæåíèå ïåðâîíà÷àëüíîé ãèïîòåçû è ïðîâåðêà å¸ ñ ïîìîùüþ îïðîñà, íàáëþäåíèÿ,
ýêñïåðèìåíòà

Ñáîð, àíàëèç è ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î êàêîì-ëèáî îáúåêòå, ÿâëåíèè â âèäå ðåôåðàòà,
âèäåîðîëèêà, àëüáîìà, ïëàêàòà è ò.ï.

Ðàçðàáîòêà àëüìàíàõîâ, èãð, ñöåíàðèåâ, êîëëàæåé, ðèñóíêîâ, âûñòàâîê, ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé

Ïîäãîòîâêà è ðàçûãðûâàíèå ñïåêòàêëÿ
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Ï ð è ë î æ å í è å

ÏÏððèèììååððûû  ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññêêèèõõ
ïïððîîååêêòòîîââ  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ11

«Ïîëåçíàÿ âåùü äëÿ äîìà»

Ó÷àñòíèêè: ó÷àùèåñÿ 5–7-õ êëàññîâ

â ãðóïïàõ ïî 5 ÷åëîâåê.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 10 óðîêîâ.

Ïðàãìàòè÷åñêàÿ öåëü: ðàçðàáîòàòü è èçãîòî-

âèòü èçäåëèÿ äëÿ äîìà èç âòîðñûðüÿ èëè îòõîäîâ

ïðîèçâîäñòâà (â òåõíèêå òêàíåâîé àïïëèêàöèè —

êàðòèíû, ïîäóøêè, êîâðèêè — èç ëîñêóòà; ðàìêè äëÿ

ïàííî, ôîòîãðàôèé — èç ïèëîìàòåðèàëîâ).

Ïåäàãîãè÷åñêèå öåëè: âîñïèòàíèå ýêîíîìíîñ-

òè, ïðåäïðèèì÷èâîñòè; îáó÷åíèå ó÷àùèõñÿ îñíîâàì

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, àêòóàëèçàöèÿ íàâûêîâ äè-

çàéí-àíàëèçà, ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñ-

êèõ ñïîñîáíîñòåé.

Ïðîáëåìà: ïîòðåáíîñòü â ðàöèîíàëüíîì èñ-

ïîëüçîâàíèè îòõîäîâ ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸

áîëåå àêòóàëüíîé. Ýòî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ ýêîíîìè-

åé ðåñóðñîâ, à è ñ çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû

áûòîâûìè îòõîäàìè. Ýòà ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ÷àñ-

òè÷íî ðåøåíà, íàïðèìåð, âòîðè÷íûì èñïîëüçîâàíè-

åì îòñëóæèâøèõ âåùåé. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò, âî-

ïåðâûõ, ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî îòõîäîâ, âî-âòîðûõ,

ïîëó÷èòü ïîëåçíûå âåùè è ðåàëüíûå äîõîäû («äîõî-

äû èç îòõîäîâ»).

Õîä ïðîåêòà (ïî óðîêàì):

1. Îáñóæäåíèå ïðîáëåìû, ïîñòàíîâêà çàäà÷, âûáîð

ïîòðåáèòåëÿ ãîòîâîãî ïðîäóêòà è óòî÷íåíèå åãî ïî-

òðåáíîñòåé.

2. Ðîëåâàÿ èãðà «Äèçàéí-àíàëèç àíàëîãîâ». (Â îñíî-

âå èãðû — ýêñïåðòíàÿ îöåíêà àíàëîãîâ ïðîåêòèðóå-

ìûõ èçäåëèé. Âîçìîæíûå ðîëè ýêñïåðòîâ: õóäîæíèê,

òåõíîëîã, ýêîíîìèñò, ýêîëîã, ýðãîíîìèñò.)

3. Îïðåäåëåíèå òðåáîâàíèé (êðèòåðèåâ), ïðåäúÿâ-

ëÿåìûõ ê èçäåëèÿì.

4. Âûäâèæåíèå èäåé è âûáîð ëó÷øåé èäåè.

5. Ðàçðàáîòêà «Òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû ïðîèçâîäñò-

âåííîãî ïðîöåññà».

6. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èçäåëèÿ.

7–8. Èçãîòîâëåíèå ïðîåêòèðóåìîãî èçäåëèÿ. Ñàìî-

îöåíêà èçäåëèÿ. Äîìà: îöåíêà èçäåëèÿ ÷ëåíàìè

ñåìüè.

9. Ïðîâåðêà è îöåíêà èçäåëèÿ, à òàêæå ïðîöåññà

ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ïîäãîòîâêà ãðóïï ê ïðåçåíòàöèè.

10. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ.

1 Ïðåäëîæåííûå íèæå ïðîåêòû âûïîëíÿþòñÿ íà óðî-

êàõ ýêîíîìèêè, òåõíîëîãèè èëè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ.

действующая фирма, журнал, законопроект, «книжка-раскла-
душка», коллаж, коллекция, костюм, макет, мини-предприятие,
система школьного самоуправления, сказка, сувенир-поделка,
сценарий праздника, утренника, спектакля, учебное пособие,
фотоальбом и т.д. 

При организации непосредственной проектной дея-
тельности школьников выделяется несколько этапов:
1. Выбор темы и задачи проекта.
2. Выдвижение первоначальных идей.
3. Выбор лучшей идеи.
4. Планирование проектного задания.
5. Непосредственное изготовление проекта.
6. Оценка его и защита.

При этом важно обеспечить самостоятельность школьни-
ков как на этапе выбора темы или идеи проекта, так и его вы-
полнения и презентации.

Раскроем основные задачи учителя на каждом из этапов
технологии организации проектной деятельности учащихся,
имея в виду, прежде всего, проекты экономической направ-
ленности.

Этап 1. Выбор темы и задачи проекта

Проект обычно учитывает потребности людей и общества
и предлагает пути удовлетворения этих потребностей. Следо-
вательно, задача на этапе выбора темы проекта — выявить
потребности конкретных людей или отдельных групп. Приёмы
выявления потребностей: интервьюирование; маркетинговое
исследование. Для организации интервьюирования школьники
составляют перечень вопросов, которые они будут задавать во
время интервью (например, «Какой подарок вы хотели бы по-
лучить ко Дню Победы?», «Как бы вы хотели украсить рабо-
чее место?»), и определяют объект интервьюирования (напри-
мер, пожилых людей; детей в возрасте до 5 лет; учащихся;
учителей школы; родителей учащихся; профессионалов опре-
делённой группы). Маркетинговое мини-исследование может
заключаться, например, в том, что учащиеся сравнивают
и анализируют цены на одни и те же изделия в различных ма-
газинах и т.п.

В результате школьники формулируют проектное задание.
Оно включает:
● название проекта;
● его функции (какие потребности человека будут удовлетворены);
● предполагаемый пользователь (конечный пользователь или
сектор рынка);
● результат (продукт) проекта.

Примеры проектов
«Сувенир ко Дню учителя». Задача проекта — разрабо-

тать и изготовить подставку для канцелярских принадлежностей
(карандашей, ручек, кисточек, скрепок, бумаги и т.д.). 
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«Îòêðûâàåì ðåñòîðàí»2

Ó÷àñòíèêè: ó÷àùèåñÿ 6–8-õ êëàññîâ â ãðóïïàõ 

ïî 5–6 ÷åëîâåê.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 6 óðîêîâ.

Ïëàíèðóåìûé ðåçóëüòàò: ó÷åíèêè ðàçðàáà-

òûâàþò ìîäåëü ïðåäïðèÿòèÿ ñåìåéíîãî áèçíåñà, ñî-

çäàþò åãî ïðîåêò è ïðåäñòàâëÿþò êëàññó êàê êîììåð-

÷åñêèé ïðîäóêò ñ öåëüþ ïðîäàòü åãî ïîòåíöèàëüíûì

çàêàç÷èêàì.

Ïðîáëåìà: Èçâåñòíî, ÷òî ìàëûé áèçíåñ èìååò

áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. Êàê ýêî-

íîìè÷åñêè ãðàìîòíî îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå äå-

ëî, íàïðèìåð, ñåìåéíîå ïðåäïðèÿòèå?

Ïåäàãîãè÷åñêèå öåëè: èìèòèðîâàòü äåÿòåëü-

íîñòü ëþäåé ïî îðãàíèçàöèè è âåäåíèþ ñåìåéíîãî

áèçíåñà; îáåñïå÷èòü ïîíèìàíèå ó÷àùèìèñÿ îòäåëü-

íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîíÿòèé (èíôðàñòðóêòóðà, ïëà-

íèðîâàíèå, ñïåöèàëèçàöèÿ, ìàðêåòèíã, ìåíåäæ-

ìåíò); ôîðìèðîâàòü óìåíèå ïðèíèìàòü ýêîíîìè÷å-

ñêè îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ.

Îáîðóäîâàíèå: êàðòà âîîáðàæàåìîãî ãîðîäà;

öâåòíàÿ áóìàãà, êëåé, íîæíèöû, àëüáîìíûå ëèñòû.

Õîä ïðîåêòà (ïî óðîêàì):

1. Îáñóæäåíèå ïðîáëåìû è ïîñòàíîâêà çàäà-

÷è ïðîåêòà. (Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé øêîëüíèêîâ î ïî-

òðåáíîñòÿõ îòäåëüíûõ ãðóïï ëþäåé, ìàðêåòèíãå, èí-

ôðàñòðóêòóðå è ðàçëè÷íûõ çîíàõ ãîðîäà è äð., íåîá-

õîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ðåñòîðàííîãî áèçíåñà.)

2. Âûäâèæåíèå èäåé äëÿ îòêðûòèÿ ðåñòîðà-

íà. Âûÿâëåíèå òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðóåìîìó ðåñòî-

ðàíó. Îáñóæäåíèå èçâåñòíûõ øêîëüíèêàì àíàëîãè÷-

íûõ ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðàáîòà

â ãðóïïàõ).

3. Âûáîð ëó÷øåé èäåè, å¸ îáîñíîâàíèå

è ïðîðàáîòêà êàê ïîñëåäîâàòåëüíîå ðåøåíèå ñëå-

äóþùèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîáëåì îðãàíèçàöèè

ðåñòîðàííîãî áèçíåñà: ðàçìåùåíèå ðåñòîðàíà; ÷à-

ñû åãî ðàáîòû; îñîáåííîñòè êóõíè; ìóçûêà; ïåðñî-

íàë, íàçâàíèå.

4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ïðîåêòèðóåìîãî ðå-

ñòîðàíà. Ñîñòàâëåíèå «áèçíåñ-ïëàíà» ïðåäïðèÿòèÿ. 

5. Ïîäãîòîâêà ðåñòîðàíà ê ïðåçåíòàöèè. Èç-

ãîòîâëåíèå àòðèáóòèêè ðåñòîðàíà (ýìáëåìû, ýñêèçà

îôîðìëåíèÿ çàëà, âûâåñêè, óíèôîðìû ðàáîòíèêîâ,

âàðèàíòà ìåíþ). Ðàçðàáîòêà è ïîçèöèîíèðîâàíèå

ðåêëàìû.

6. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ.

2 Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì âûïîëíÿþòñÿ òàêèå ïðîåêòû,

êàê «ßðìàðêà», «Ñåìåéíûé äåòñêèé ñàä», «Ãàçåòà»,

«Âûøèâàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ» è äð.

«Кодекс чести школы». Задача — разработать единый об-
щешкольный документ, регулирующий этические, поведенчес-
кие аспекты жизни всего школьного коллектива.

«Школьное мини-предприятие». Задача — разработать
пакет документов, устанавливающих основания деятельности
школьного предприятия (бизнес-план).

На этом же этапе необходимо договориться о характере
взаимодействия участников. Проект можно выполнять индиви-
дуально, в малых группах, коллективно. 

Подробнее — примеры экономических проектов школь-
ников — в приложении.

Этап 2. Выдвижение первоначальных идей

Это важнейшая составляющая процесса проектирования. Идея
включает понимание цели и пути её достижения. Причём нельзя
«навязывать» учащимся свою идею. Чем больше выдвигается
идей, тем лучше. Под «идеей» здесь понимается начальное раз-
мышление учащихся о том, как можно реализовать те или иные
потребности людей. При обсуждении происходит свободное са-
мовыражение учащихся, развивается их творчество, способ-
ность генерировать идеи. Этот этап удачно организуется на ос-
нове «мозгового штурма» — свободного выражения мыслей
участников, рождающего множество идей. Процедура сопро-
вождается быстрым записыванием идей на бумагу (доску), что
помогает «освободить дорогу» для другой идеи, позволяет но-
вой идее «всплыть» на поверхность. 

Правила «мозгового штурма»:
● высказывать самые различные идеи, какими бы странными
или непривлекательными они ни казались на первый взгляд;
● высказывать идеи быстро, особо не задумываясь и не оцени-
вая их;
● избегать длинных предложений, содержащих анализ;
● не обсуждать идеи (какая хорошая, а какая плохая).

Учитель во время «мозгового штурма» ведёт запись идей
на доске, располагая записи произвольно по всему полю доски,
чтобы не выделять отдельные идеи.

На этом этапе важно генерировать как можно больше
идей. Их оценка будет дана позже, тогда из них можно будет
выбрать наиболее интересную.

Этап 3. Выбор лучшей идеи

На этом этапе учащиеся должны выбрать одну идею из множест-
ва, которая и будет реализована в продукте проекта. Задача учите-
ля — помочь школьникам отобрать и оценить выдвинутые идеи. 

Сделать это можно на основе требований, которые предъ-
являются к самому изделию. Наиболее существенные требования
к каждому из них называются критериями. Задача учителя — по-
мочь учащимся в выборе системы критериев для оценки проекта.

Å ë å í à  Ç å ì ë ÿ í ñ ê à ÿ У Ч Е Б Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

В Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Д Г О Т О В К Е

Ш К О Л Ь Н И К О В
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ÍÍååääååëëÿÿ  ââóóççîîââññêêîîéé  ííààóóêêèè

ÂÂààääèèìì  ÑÑîîêêîîëëèèííññêêèèéé,,

ïðîôåññîð Àêàäåìèè áþäæåòà
è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

Îñåíüþ 2005 ãîäà â îáùåñòâåííîé æèçíè ñòðàíû ïðî-

èçîøëî çàìåòíîå ñîáûòèå. Íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî

íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé àêàäå-

ìèè îáðàçîâàíèÿ â ã. Ñî÷è ñîñòîÿëàñü Âñåðîññèéñêàÿ

íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ãóìàíèòàðíûé

àíàëèç ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ âûñøåãî îá-

ðàçîâàíèÿ â Ðîññèè». Îðãàíèçàòîð ýòîãî ôîðóìà —

Ôîíä ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñðåäè

ãîñòåé áûëè Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçî-

âàíèÿ àêàäåìèê Í.Ä. Íèêàíäðîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-

òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-

äàòåëüñòâó Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ Þ.À. Øàíäðèí,

ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå,

êóëüòóðå, îáðàçîâàíèþ, çäðàâîîõðàíåíèþ è ýêîëîãèè

Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ Â.Å. Øóäåãîâ. Íà êîíôå-

ðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè ðåêòîðû è ïðåïîäàâàòåëè ýêî-

íîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ âóçîâ Ðîññèè. Ïðîâîäèë-

ñÿ ôîðóì ïî íàïðàâëåíèÿì: þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëî-

ãèÿ, ìåíåäæìåíò, èñòîðèÿ, ôèëîñîôèÿ, ýêîíîìèêà,

èíôîðìàòèêà, ñîöèîëîãèÿ, ïåäàãîãèêà, èñêóññòâî.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ

Í.Ä. Íèêàíäðîâ ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ

âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, çàòðîíóâ, â ÷àñòíîñòè, âîïðîñ î

ïëàíèðóåìîì ðàçãîñóäàðñòâëåíèè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé â ñòðàíå è ñîêðàùåíèè â ñâÿçè ñ ýòèì íà-

ãðóçêè íà áþäæåò. Îí òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå àóäèòî-

ðèè íà ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè øêîëüíèêîâ â ñòðà-

íå — ÿâëåíèå äëÿ âóçîâ, áåçóñëîâíî, íåãàòèâíîå, òàê

êàê îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòü êîíêóðñíîãî îòáîðà

àáèòóðèåíòîâ. Âìåñòå ñ òåì ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ

ðàñò¸ò. Ïåðåä ðàñïàäîì ÑÑÑÐ â ñòðàíå îáó÷àëîñü

5,5 ìëí ñòóäåíòîâ, â òî âðåìÿ êàê â ñîâðåìåííîé Ðîñ-

ñèè (ïðè ñîêðàòèâøåéñÿ îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëå-

íèÿ) êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ âîçðîñëî äî 6 ìëí ÷åë.

Â âûñòóïëåíèè Í.Ä. Íèêàíäðîâà ïðîçâó÷àëà

êðèòèêà Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà. Ýòîò

êîíòðîëüíûé ìåòîä, ïî åãî ìíåíèþ, ïîçâîëÿþùèé âû-

ÿâèòü îáùèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, íå ìîæåò ñëóæèòü

åäèíñòâåííûì êðèòåðèåì ïðîâåðêè çíàíèé. Í.Ä. Íè-

êàíäðîâ âûñêàçàë è ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ â îòíîøåíèè

Áîëîíñêîãî ñîãëàøåíèÿ. Îí ñ÷èòàåò ïåðñïåêòèâíûì

ñáëèæåíèå íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ, îäíàêî

ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ öåííîãî îïûòà, êîòîðûì ðàñ-

ïîëàãàåò êàæäàÿ ñòðàíà.

Îñîáîå âíèìàíèå Í.Ä. Íèêàíäðîâ îáðàòèë íà

ïðîáëåìû äóõîâíîãî, íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

ìîëîä¸æè. 

Лучше, если после небольшого разъяснения школьники общими
усилиями самостоятельно создадут свою систему критериев.

Например, для оценки материального продукта можно ис-
пользовать такую систему критериев:
● Функциональность (какие функции должно выполнять изде-
лие и насколько хорошо оно их выполняет).
● Внешний вид (как оно должно выглядеть, эстетические ха-
рактеристики изделия).
● Материалы (какие материалы и отделка могут быть исполь-
зованы, их доступность, лёгкость в обработке).
● Безопасность (безопасность при использовании; к каким эко-
логическим или социальным последствиям может привести его
использование).
● Экономическая целесообразность (стоимость изделия —
дорого, дёшево; насколько целесообразно его изготавливать —
может, проще купить готовое в магазине?).

А для оценки исследовательского проекта можно взять та-
кую систему критериев: 
● реализуемость проекта; 
● его конкретность и ясность; 
● оригинальность.

Договорившись о системе критериев, школьники присту-
пают к отбору лучшей идеи. Задача учителя — помочь оценить
идею с помощью системы критериев. Для этого существует не-
сколько приёмов:

1. Качественная оценка идей. Учащийся пишет свои ком-
ментарии — «за» и «против» («плюс» либо «минус») рядом
с каждой идеей. Лучшей считается та идея, которая набрала
больше «плюсов».

2. Синтезирование новой идеи посредством комбинации
лучших характеристик нескольких предыдущих идей. Это проще
сделать, если все идеи изображены на одном листе и их можно
охватить одним взглядом. 

3. «Матрица принятия решений». Оценка идей произво-
дится в таблице. Учащийся присваивает определённое количе-
ство баллов каждой идее по отношению к критериям и заносит
их в таблицу — «матрицу». Каждая идея оценивается по пяти-
балльной шкале. Подсчитывается количество баллов, набран-
ных каждой идеей по всем критериям, и выбирается набравшая
наибольшее число баллов (см. табл. 2).

Ò à á ë è ö à  2

ÎÎööååííêêàà  ïïððååääëëîîææååííííûûõõ  èèääååéé  ââ ññîîîîòòââååòòññòòââèèèè  ññ êêððèèòòååððèèÿÿììèè

ÈÈääååèè ÈÈääååÿÿ  11 ÈÈääååÿÿ  22 ÈÈääååÿÿ  33
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Îäíà èç âàæíûõ òåì êîíôåðåíöèè — ïñèõîëî-

ãè÷åñêèå àñïåêòû îáó÷åíèÿ. Âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèé-

ñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, àêàäåìèê ÐÀÎ

Ä.È. Ôåëüäøòåéí îòìåòèë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè, ÷òî â

ðîññèéñêîì îáùåñòâå ïîâûøàåòñÿ ñòåïåíü ïñèõîëîãè-

÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðîå çàòðóäíÿåò êîíòàêòû

ïðåïîäàâàòåëåé ñî ñòóäåíòàìè. Ýòî íîâîå äëÿ íàñ ÿâëå-

íèå òðåáóåò âíèìàíèÿ îáùåñòâà, ñåðü¸çíûõ èññëåäîâà-

íèé è ïðàêòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Îñîáåííî òðåâîæíû òà-

êèå êðàéíèå ôîðìû, êàê ìîëîä¸æíûé âàíäàëèçì. 

Ðàçâèâàÿ ýòó òåìó, àêàäåìèê ÐÀÎ È.Â. Äóáðîâè-

íà èñïîëüçîâàëà îáðàçíîå ñðàâíåíèå: «Â ñîâðåìåííîì

îáùåñòâå âñ¸ áîëüøå ëþäåé ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå

è âñ¸ ìåíüøå ëþäåé ïðèîáùàþòñÿ ê çíàíèÿì î êóëüòó-

ðå». Îíà òàêæå îáðàòèëà âíèìàíèå íà íèçêèé óðîâåíü

ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Â òî

æå âðåìÿ êàæäûé ãðàæäàíèí ñòðàíû ïîäâåðãàåòñÿ âîç-

äåéñòâèþ ñî ñòîðîíû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,

êîòîðûå óñïåøíî èñïîëüçóþò â ñâîèõ öåëÿõ ìåòîäû

ïñèõîëîãèè — ÷åðåç ïèàð-êàìïàíèè, ñîçäàíèå èìèä-

æåé, ôàíòàñìàãîðèé ðåêëàìû. Ñëîæèâøååñÿ ïîëîæå-

íèå äåëàåò íåîáõîäèìûì îáó÷åíèå ìîëîä¸æè óæå

â ñðåäíåé øêîëå ïîíèìàíèþ è ãðàìîòíîìó àíàëèçó

ïñèõîëîãèè âëèÿíèÿ, çîìáèðîâàíèþ. Â ñîâðåìåííîé

æå ñðåäíåé øêîëå ïñèõîëîãèÿ êàê ïðåäìåò îòñóòñòâóåò.

Ðåêòîð ×åðíîìîðñêîé ãóìàíèòàðíîé àêàäåìèè, äîêòîð

ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê Ã.À. Áåðóëàâà ñâî¸ âûñòóïëå-

íèå ïîñâÿòèëà ðåôîðìå âûñøåé øêîëû Ðîññèè. Îíà îò-

ìåòèëà, ÷òî îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ ñòàëî íàïîìèíàòü íå

øèðîêèé âûáîð òîâàðîâ, à «ðàñêðóòêó» ëèøü îïðåäå-

ë¸ííûõ áðåíäîâ. Ïîýòîìó âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàç-

âèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíà ñòàòü ëèáå-

ðàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ó÷àñòèå â èõ

ðàçðàáîòêå âåäóùèõ êîðïîðàöèé è ôèðì, êàê ýòî äåëà-

åòñÿ íà Çàïàäå: ýòè êîðïîðàöèè-ðàáîòîäàòåëè ôèíàí-

ñèðóþò âóçû, â êîòîðûõ îáó÷åíèå ñòðîèòñÿ ñ ó÷¸òîì

îðèåíòàöèè ñòóäåíòîâ íà ðàáîòó â íèõ. Â ýòîì ñëó÷àå

èíà÷å îïëà÷èâàåòñÿ è ðàáîòà ïðåïîäàâàòåëåé. Â ÑØÀ,

íàïðèìåð, ÷èñëî óíèâåðñèòåòîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðî-

ãðàììû ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé, òàêèõ, êàê Ìàéêðîñîôò,

Ìàêäîíàëüäñ, Ôîðä è äðóãèå, óâåëè÷èëîñü çà ïîñëåä-

íèå ãîäû ñ 400 äî 1200. Àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ ñåãîäíÿ

è èäåÿ ñîçäàíèÿ íà áàçå òàêèõ êîìïàíèé àñïèðàíòóðû.

Â Ðîññèè æå â êðóïíåéøèå êîðïîðàöèè ïðèõîäÿò ñïå-

öèàëèñòû, ïîäãîòîâëåííûå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìîé

îáðàçîâàíèÿ. Êîðïîðàöèè íè êîïåéêè íå âêëàäûâàþò

â îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ. Ìåæäó òåì äîõîäû, ïîëó÷àå-

ìûå èõ ñîòðóäíèêàìè, îñîáåííî â ñôåðå ýíåðãåòèêè,

ðàçèòåëüíûì îáðàçîì îòëè÷àþòñÿ îò äîõîäîâ ïðåïîäà-

âàòåëåé, çàíÿòûõ ïîäãîòîâêîé ýòèõ ñîòðóäíèêîâ.

Ïåðñïåêòèâíîé òåíäåíöèåé ðàçâèòèÿ âûñøåãî

îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ñòàòü ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñóùåñò-

âåííî ïîâûñèòü èíòåðåñ ñòóäåíòîâ ê îáó÷åíèþ. Ó êàæ-

äîãî ÷åëîâåêà åñòü ñâîè êîãíèòèâíûå âîçìîæíîñòè,

Этап 4. Планирование проектного задания,
«проектный этап»

На этом этапе разрабатывается модель проекта с учётом ре-
зультатов маркетингового исследования, выбирается рацио-
нальная технология, составляется технологическая карта, даёт-
ся экономическая оценка выполняемой работы. Чаще всего
итогом этого этапа является технологическая карта проекта —
лист бумаги, расположенный на стенде, на котором зафиксиро-
ваны следующие параметры изготовления конечного продукта:
● необходимые ресурсы: временны′е, финансовые, трудовые,
материальные, информационные;
● способы выполнения отдельных операций;
● план-график выполнения отдельных работ по изготовлению
продукта. 

Материальные ресурсы — это те материалы и оборудова-
ние, которые потребуются для изготовления изделия. Лучше
всего эти сведения записать в отдельную таблицу (см. табл. 3).

Ò à á ë è ö à  3
ÌÌààòòååððèèààëëûû  èè îîááîîððóóääîîââààííèèåå

¹ Íàèìåíî- Êîëè- Ñâîéñòâà Ãäå ìîæíî Ñòîèìîñòü Îòìåòêà 
ï/ï âàíèå ÷åñòâî äîñòàòü? î íàëè÷èè

Информационные ресурсы — это та информация, которая
потребуется для выполнения проекта. Её также целесообразно
представить в таблице (см. табл. 4).

Ò à á ë è ö à  4
ÈÈííôôîîððììààööèèÿÿ

¹ Õàðàêòåð Ãäå å¸ ìîæíî Ñòîèìîñòü Îòìåòêà 
ï/ï èíôîðìàöèè ïîëó÷èòü? î íàëè÷èè

Задача учителя на этом этапе — помочь учащимся как
можно детальнее разработать технологическую карту проек-
та, распределить обязанности, определить недостающие ре-
сурсы.

Этап 5. Изготовление проекта

Школьники приступают к индивидуальному, коллективному или
групповому выполнению задуманного проекта. На этом этапе
важно координировать их деятельность, поддерживать мотива-
цию, развивать рабочие контакты участников. Скорее всего, по-
требуется один или несколько промежуточных отчётов ребят,
индивидуальные или групповые консультации. На этом этапе

Å ë å í à  Ç å ì ë ÿ í ñ ê à ÿ У Ч Е Б Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

В Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Д Г О Т О В К Е

Ш К О Л Ь Н И К О В
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ñâîé àëãîðèòì ïîçíàíèÿ. È âíèìàíèÿ ê ñïîñîáàì

ñàìîîáó÷åíèÿ è ñàìîâîñïèòàíèÿ (â ïðîòèâîâåñ îïîðå

íà çàïîìèíàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà) äîëæíî áûòü çíà-

÷èòåëüíî áîëüøå. 

Íàðàñòàþùèé ïîòîê èíôîðìàöèè ïðèâîäèò

ê òîìó, ÷òî òåìïû îáíîâëåíèÿ çíàíèé âñ¸ áîëåå óñêî-

ðÿþòñÿ. Òî, ÷åì îâëàäåâàåò ñîâðåìåííûé ñòóäåíò 1-ãî

êóðñà, áîëåå ÷åì íàïîëîâèíó óñòàðåâàåò êî âðåìåíè

îêîí÷àíèÿ âóçà. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáó÷åíèå â âûñøèõ

ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íåîáõîäèìî ïåðåîðèåíòèðîâàòü

ñ òðàíñëÿöèè çíàíèé íà ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìî-

ñòîÿòåëüíîìó ïîèñêó, àíàëèçó, òâîð÷åñêîìó èñïîëüçî-

âàíèþ èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, âñ¸ áîëåå íåîáõîäè-

ìûì ñòàíîâèòñÿ îáðàçîâàíèå ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæå-

íèè âñåé åãî æèçíè.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ ïëåíàðíîãî çàñå-

äàíèÿ âûçâàë äîêëàä ðåêòîðà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñò-

âåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.È. Ãåðöå-

íà, àêàäåìèêà ÐÀÎ Ã.À. Áîðäîâñêîãî. Îí îòìåòèë, ÷òî

ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ íå îòâå÷àåò òðåáî-

âàíèÿì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. 

Îäíîé èç ïðè÷èí îòñòàâàíèÿ ðîññèéñêîãî îá-

ðàçîâàíèÿ â âåê èíôîðìàòèêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â âûñ-

øåé øêîëå ïðîôåññîðà, äîöåíòû è àññèñòåíòû çàíè-

ìàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äóáëèðóþùèìè âèäàìè äåÿòåëü-

íîñòè — èñïîëüçóþò îäíè è òå æå ôîðìû çàíÿòèé. Ýòî

ÿâíî çàíèæàåò è îáåñöåíèâàåò ñòàòóñ êâàëèôèêàöè-

îííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññîðà. Ñïåöèàëèñò ýòîãî

óðîâíÿ äîëæåí áûòü ëèäèðóþùåé ôèãóðîé â ó÷åáíîì

ïðîöåññå, ñîçäàòåëåì íàó÷íîé øêîëû, à äîöåíòû è àñ-

ñèñòåíòû — åãî ïîìîùíèêàìè. Ñîîòâåòñòâåííî è ôîð-

ìû çàíÿòèé, êîòîðûå îíè ïðîâîäÿò ñî ñòóäåíòàìè,

äîëæíû áûòü ðàçëè÷íûìè.

Íà ñåêöèîííîì çàñåäàíèè ó÷àñòíèêè êîíôå-

ðåíöèè îòìåòèëè åù¸ îäèí íåäîñòàòîê îòå÷åñòâåííîãî

îáðàçîâàíèÿ: òàêàÿ íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìûø-

ëåíèÿ íàóêà, êàê ëîãèêà, íå ïðåïîäà¸òñÿ íè â ñðåäíåé,

íè â âûñøåé øêîëå, ÷òî ïðèâîäèò ê îãðîìíûì ïðîáå-

ëàì â ñòðóêòóðå ìûøëåíèÿ ñòóäåíòîâ. Óìåíèå ñòðîèòü

ëîãè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ íåðåäêî ïîëíîñòüþ îòñóòñò-

âóåò ó ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. 

Ðàáîòà Ôîíäà îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,

ðåãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå èì îáùåðîññèéñêèõ êîíêóð-

ñîâ íà ëó÷øóþ íàó÷íóþ êíèãó ãîäà ñðåäè ïðåïîäàâà-

òåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé — ýòî çíàìåíà-

òåëüíûå ñîáûòèÿ â íàó÷íîé æèçíè Ðîññèè. Äåÿòåëü-

íîñòü ôîíäà ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òîáû ïðåïîäàâàòåëè

ðîññèéñêèõ âóçîâ îùóòèëè ñâîþ ëè÷íîñòíóþ è ïðî-

ôåññèîíàëüíóþ çíà÷èìîñòü (÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî

â óñëîâèÿõ ïðåäåëüíî íèçêèõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíî-

ñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà).

Äëÿ ðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ (ìíîãèå èç êîòîðûõ â çíà-

÷èòåëüíîé ìåðå ðàáîòàþò íà ýíòóçèàçìå) òàêèå

âñòðå÷è ñòàíîâÿòñÿ ñòèìóëîì ê íîâûì òâîð÷åñêèì

ïîèñêàì è ñâåðøåíèÿì.

важно обращать внимание школьников на технологическую кар-
ту проекта и не допускать отклонений от задуманного. Школьни-
ки изготавливают продукт, составляют план, макет, схему, сце-
нарий, оформляют отчёт, в который включают: обоснование вы-
бора темы, описание проекта и хода работы над ним, рисунки
и эскизы. 

Этап 6. Оценка и защита проекта

Это последний, экспертный этап проектной деятельности: защи-
та выполненных проектов, самооценка и рефлексия, экспертная
оценка, предложения по совершенствованию деятельности.
Проект оценивают не только по результатам практической рабо-
ты. Не менее важно и то, как сами ребята оценивают работу; что
получилось, а что нет; чему научились в ходе проекта; что не уда-
лось сделать; перспективы улучшения своего проекта.

Основные задачи учителя на этом этапе: сформировать
группы рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов; под-
готовить проекты к публичной защите; провести координацион-
ное совещание ответственных за мероприятие; организовать
публичную защиту проектов.

Мы придаём особое значение этому этапу проектной дея-
тельности школьников. Происходит осмысление сделанного де-
тьми, формируется их отношение к самостоятельной деятельно-
сти. Позволю дать несколько практических советов учителю по
его организации.

Во-первых, помогите учащимся дать самооценку проекта.
Для этого предложите им ответить на такие вопросы:
1) Почему вы начали разрабатывать этот проект? На удовле-
творение какой потребности людей он направлен?
2) Соответствует ли критериям выбранная вами идея?
3) Каково мнение людей, которые будут использовать ваш про-
ект?
4) Как улучшить проект, каковы направления дальнейшего ис-
следования?

Во-вторых, помогите школьникам оценить процесс проек-
тирования. Для этого можно задать им такие вопросы:
1. Правильно ли вы сформулировали задачу проекта?
2. Соответствовало ли ваше исследование поставленным це-
лям?
3. Обосновали ли вы каждый из критериев?
4. Разнообразны ли были идеи? Учитывали ли они местные ус-
ловия?
5. Обосновали ли вы своё решение при выборе идей?
6. Была ли достаточно полной проработка идеи?
7. Соответствовал ли результат проработки идеи тому проекту,
который вы собирались выполнять?
8. Насколько хорошо вы спланировали и использовали время?
9. Предусматривает ли реализация проекта решение экономи-
ческих и экологических проблем?
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10. Что бы могло быть сделано по-друго-
му, если бы вы снова начали разрабаты-
вать этот проект?

Помогите учащимся подготовить
проект к представлению, к защите. Это
завершающий этап, когда учащиеся до-
кладывают о проделанной ими работе.
Как правило, защита проектов проводит-
ся в форме выставки тех изделий, кото-
рые ребята создали. Выставка сопровож-
дается выступлениями школьников с рас-
сказом о своём изделии. План
выступления школьника, например, мо-
жет быть таким:
1. Почему ты начал разрабатывать этот
проект? Для кого он предназначен?
2. Было ли проведено предварительно
маркетинговое исследование? Интервью-
ирование потенциальных пользователей?
Если да, то что было выявлено?
3. Какова основная идея проекта? Ка-
кие ещё идеи у тебя были? Почему ты их
отверг?
4. Какими критериями ты руководство-
вался? Соответствует ли им выбранная
идея?
5. Какие использовались материалы? До-
статочными ли знаниями и умениями ты
обладал или пришлось чему-то учиться?
Сколько времени тебе потребовалось?
Какое оборудование ты использовал? Кто
тебе помогал? (Краткая характеристика
процесса выполнения проекта.)

6. Каковы этапы выполнения проекта?
В чём они заключались? (Краткая характе-
ристика производственных этапов.)
7. Какие комментарии ты получил отно-
сительно изготовленного изделия от
пользователей или посторонних людей?
8. Как улучшить проект, каковы направ-
ления дальнейшего исследования?

Весьма важный вопрос — оценка
выполненных проектов, которая должна
носить стимулирующий характер. Школь-
ников, добившихся особых результатов
в выполнении проекта, можно отметить
дипломами или подарками. При этом дол-
жен быть поощрён каждый, участвовав-
ший в выполнении проектов. Не следует
превращать представление в соревнование
проектов с присуждением мест. Лучше вы-
делить несколько номинаций и постараться
сделать так, чтобы каждый проект «побе-
дил» в какой-либо номинации. Например,
могут быть следующие номинации: «По-
знавательный проект», «Нужный проект»,
«Памятный проект», «Красочный про-
ект», «Весёлый проект», «Оригинальный
проект», «Дружный проект» и др.

Помимо личных призов, можно под-
готовить общий приз всему классу за ус-
пешное завершение проектов. Это может
быть чаепитие, поход в театр (на выстав-
ку, в музей), пикник, экскурсия по изуче-
нию местного хозяйства или достоприме-
чательностей родного края и т.п. НО
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