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1. Введение 

Воспитание творческой личности, творческой индивидуальности - одна из важнейших 

задач современной школы. Прежде всего, это обусловлено радикальными 

экономическими, социальными, культурными изменениями, происходящими в нашем 

обществе. Для того, чтобы жить в новых условиях недостаточно прежней установки на 

подготовку умного и послушного исполнителя, необходимо формирование активной, 

инициативной личности, способной к самостоятельной созидательной деятельности. 

Актуальность проблемы развития творческой активности учащихся также обусловлена 

требованиями Государственного образовательного стандарта, в основе которого лежит 

личностно ориентированное обучение, обеспечивающее глубокую разностороннюю 

подготовку к последующей профессиональной творческой деятельности. В связи с этим 

средняя школа переориентируется на организацию качественно иного уровня учебно-

воспитательной работы, направленного на развитие творческого потенциала ребенка. 

Субъектная позиция ученика формируется в условиях активных форм и методов 

обучения, которые ориентированы на персональный характер образования на основе 

приоритетного отношения к его интересам и потребностям.  

Проблема развития творческой активности учащихся в процессе учебной деятельности на 

уроках ОБЖ специально не исследовалась. В то же время использование определенных 

форм и методов деятельности в процессе обучения ОБЖ может значительно повысить 

творческую активность школьника. 

Ни одной программой по ОБЖ не предусмотрено изучение вопросов, связанных с 

духовным, творческим и умственным развитием учащихся. В то же время, как показывает 

опыт людей, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях, многим из них 

приходилось действовать, полагаясь на собственный ум и смекалку, т.к. ситуации, в 

которых они оказывались, не были описаны ни в одной инструкции, программе или курсе. 

Конечно, знать основополагающие принципы и правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях нужно, но очень часто действовать приходится, полагаясь исключительно на 

свою сообразительность. Ведь нет, и не может быть полного набора вариантов действий в 

той или иной чрезвычайной ситуации, оказавшись в которой, можно было бы, не 

задумываясь, выбрать нужный, и действовать по раз и навсегда заученному алгоритму. 

Поэтому-то и возникает необходимость изучения в курсе ОБЖ вопросов, связанных с 

развитием творчества, сообразительности, смекалки и т.п. качеств, которые помогают 

людям с честью выходить из «нестандартных», казалось бы, безнадежных, чрезвычайных 

ситуаций. 

Основными методами обучения ОБЖ в школе, на наш взгляд, должны стать методы 

наглядные (видеофильмы и компьютерные программы) и практические (а не словесные, 

как в большинстве школ). Меньше всего времени в изучении курса ОБЖ следует уделять 

словесным методам.  

Развитию творческих способностей учащихся, расширению словарного запаса, развитию 

логического мышления способствуют применение на уроках ОБЖ в школе различных 

систем и технологий исследовательского характера. Ведущим является метод 

проектирования. Использование этого метода, помогает ориентировать учащихся на 

осознание о понимание проблем безопасности, рациональный отбор информации по 

созданию безопасных условий деятельности, аргументированность принимаемых 



решений по устранению причин, реализующих опасности в качестве негативных 

последствий. 

Применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне важно, так как это 

способствует интеллектуальному и духовному развитию личности учащихся, ее 

самовыражению в практике проектной деятельности. Кроме этого, работа над проектом 

позволяет учащимся выработать определенные навыки и приобрести опыт в области 

ОБЖ. 

2. Метод учебного проекта в школьном образовании 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 

привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей.  

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения недостаточно, 

нужны современные образовательные технологии. Одной из таких технологий, 

позволяющих существенно повысить качество образовательного процесса, является метод 

учебного проекта. 

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, 

показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте 

— люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все 

возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности 

учащихся — проектной деятельности. 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развития их 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания нового продукта под контролем учителя, обладающего 

объективной и субъективной новизной, имеющего практическую значимость. [8, 78] 

Применение метода проектов в практике преподавания ОБЖ в школе является скорее 

поиском путей решения явно обозначившихся проблем, которые решить в рамках 

традиционно используемых методов обучения стало невозможно.  

И хотя проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, до 

сих пор еще не сформировалось представлений о том, какой она должна быть. Проектом 

могут называть работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного 

выполнения стандартного задания (ответ по географии или истории с исполнением песен 

и танцев изучаемой страны или эпохи) до действительно серьезного исследования с 

последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы. 

Основой для разработки данного метода обучения ОБЖ является личностная концепция 

педагогики, которая предусматривает развитие активности учащегося в процессе 

обучения, создания таких психолого-педагогических условий, при которых ребёнок 

перестаёт быть получателем знаний, а стремится к ним сам, проявляя и развивая свои 

творческие способности. 

Выбор метода проектов в качестве дополняющего к традиционной форме обучения 

обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от других методов. Прежде всего, 



это возможность увязать метод проектов с классно-урочной системой обучения без 

больших организационных преобразований, производить планирование хода усвоения 

знаний учащимися, как на продолжительном интервале времени, так и оперативно, при 

очередном контроле, своевременно идентифицировать пробелы в знаниях учащихся. 

Кроме того, метод проектов, безусловно, является исследовательским методом, 

способным сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над 

проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих 

поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают. 

Проектная работа, как правило, имеет личностно значимую для учащегося цель, 

сформулированную в виде проблемы. Решая проблему, автор проекта определяет свою 

стратегию и тактику, распределяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе 

информационные. Если в прежние годы серьезную трудность представлял поиск 

информации в условиях ее дефицита, то спецификой сегодняшнего дня становится работа 

в условиях обилия информации. Эта работа развивает навыки критического подхода к 

источнику информации, приучает к проверке достоверности, отсеиванию второстепенных 

или сомнительных сведений. Такая своеобразная прививка делает школьника устойчивым 

к разного рода влияниям, в том числе и к агрессивной рекламе. 

Организация метода проектов требует от преподавателя большой работы по 

конструированию специальных условий для учащегося с целью выявления и развития его 

творческого потенциала. Практически, это заключается в искусственном конструировании 

проблем и проблемных задач для решения их учащимися. [2, 49-50] 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно. Как показывает 

опыт проектной деятельности разных школ, интерес к такой в значительной степени 

самостоятельной работе появляется в основном звене школы. Подростки обладают 

достаточными знаниями, опытом исследовательской работы, владеют навыками 

использования компьютера для поиска информации и оформления письменной части 

проекта. Они обладают необходимыми волевыми качествами, чтобы преодолевать 

возникающие трудности и не утрачивать интерес к длительной работе, способны не терять 

из поля зрения значимую цель. 

Кроме того, проектная деятельность позволяет удовлетворить важные потребности 

подростков, учесть их психологические особенности и минимизировать отрицательные 

проявления подросткового кризиса. 

1. Если школа не предложит подростку способов реализации его чувства взрослости, 

оно может проявиться рискованным поведением, уверенностью в 

несправедливости и необъективности взрослых; таким образом, проектная 

деятельность удовлетворяет желание подростка почувствовать себя взрослым, 

потребность в равноправии, уважении и самостоятельности, доверительном 

отношении со стороны взрослых. 

2. Если в ходе учебы оценивается только результат работы и не находится места для 

оценки оригинальности замысла и для творческого подхода, то процесс учения 

теряет в глазах подростка свою привлекательность; таким образом, проектная 

деятельность удовлетворяет склонность подростка к фантазированию, когда 

результат действия становится второстепенным по сравнению с собственным 

авторским замыслом. 

3. Если подросток не получает приемлемых форм для реализации потребности 

экспериментировать, она реализуется в экспериментах со своей внешностью, а в 



худших случаях — и с психоактивными веществами, и здесь проектная 

деятельность удовлетворяет стремление к эксперименту, которое проявляется в 

попытках определить границы своих возможностей, физических и 

интеллектуальных. 

4. Именно работа над проектом позволяет задумать и поставить оригинальный опыт 

или провести опрос среди одноклассников, проявить собственное творческое 

видение процесса и результата работы, создать проектный продукт, которым 

смогут воспользоваться другие (новое учебное пособие, «шпаргалку» по трудной 

теме, фильм, литературное или художественное произведение, творческий вечер, 

спектакль и т.п.). 

Опыт применения метода проектов дает возможность выделить два уровня тем для 

проектирования: 

1. тематические — это, как правило, индивидуальные проблемные задания, 

сравнительно небольшие по объему и включающие во все возможные варианты 

решения, вновь полученные знания;  

2. итоговые — это, как правило, объемные проблемные задания для рабочих групп, 

состоящих из нескольких учеников, выполняемые на протяжении длительного 

периода времени.  

В школе на уроках ОБЖ перед учащимися ставится учебная цель и дается максимально 

возможная самостоятельность для выполнения учебного проекта. Ученики могут выбрать 

делового партнера по проектной работе, проблемную область, задачу из предложенных, 

что позволяет создавать работоспособные группы и учитывать предметные склонности 

учащихся. 

Опыт использования данного метода дает возможность сделать вывод о том, что метод 

проектов ориентирован не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых, порой и путем самообразования. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Творческое мышление берет свое начало в проблемной ситуации, и мыслительные 

процессы направлены на ее разрешение. Сам процесс решения задачи начинается с 

постановки гипотезы, мыслительного предвосхищения гипотезы, мыслительного 

предвосхищения искомого результата. Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы. 

В проектной деятельности ребёнок наиболее ярко проявляет свои способности, 

раскрывает своё мироощущение, открывает для себя что-то новое. В то же время, богатые 

возможности современного программного обеспечения позволяют подходить к работе 

творчески и нестандартно. 

С внедрением проектного метода обучения, в основе которого лежат исследовательская и 

творческая деятельность, появляется возможность на уроках ОБЖ, факультативах, 

дополнительных занятиях углублять и закреплять знания, полученные по другим 

предметам, выполнять социальные заказы общества. Проектная работа формирует у 

учащихся качества, необходимые в жизни и в их будущей профессиональной 

деятельности. 



Работа над проектом:  

1. развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, 

умение работать в команде;  

2. прививает общую информационную культуру школьника;  

3. реализует индивидуальный подход в обучении учащихся;  

4. является платформой для реализации межпредметных связей.  

Благодаря внедрению проектной деятельности в процесс обучения учащихся, мы в корне 

меняем подход к системе обучения, к решению многих общеобразовательных задач, 

продиктованных временем. 

3. Этапы выполнения проекта 

В основу технологии работы положена идея о развитии творческих способностей 

учащихся на уроках ОБЖ через организацию проектной деятельности и направленности 

учебно-познавательной деятельности на результат. Внешний результат можно будет 

увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат — опыт деятельности 

— станет бесценным достоянием, соединяющим знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Проектом называют проблемную задачу, процесс решения которой алгоритмизирован, 

поэтапен и продолжителен по времени. Процесс создания большого программного 

проекта состоит из нескольких предварительных этапов (мотивационный и этап 

планирования) и циклически повторяющихся рабочих этапов (моделирования и 

реализации), предназначенных для решения отдельных задач проекта. Мотивационный 

этап служит для создания обучаемыми социальной и (или) личностной значимости, 

необходимости данного проекта. Этап планирования служит для разбиения проекта на 

подзадачи, которые могут быть решены единым блоком, а также представления 

обучаемыми конечного результата. Рабочие этапы реализуют задачи проекта, выделенные 

на этапе планирования, и заключаются в создании модели решения и практической ее 

реализации. При неадекватности полученного решения исходной задаче, рабочий этап 

повторяется на более высоком уровне, что заключается в переработке модели решения и 

(или) самого решения. 

В первую очередь проекты в ОБЖ могут выступать в роли интегрирующих факторов, 

помогая преодолевать дробность образования. "Метод проектов" в ОБЖ характеризуется 

формированием навыков системного подхода к решению задач, усилением 

самостоятельности в процессе работы и установлением стиля общения между учителем и 

учеником как равноправного партнерства.  

Метод проектов как самостоятельная деятельность учащихся помогает реализовать их 

творческий потенциал. Время урока используется для организации работы над 

определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) учащихся, а 

также для презентации результатов проекта (проектов). Каждый учащийся, как 

показывает опыт, должен выполнить или принимать участие в групповых проектах хотя 

бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах учащимся предлагается 

несколько вариантов организации работы над проектом: 

1. в рамках специального учебного модуля,  

2. в рамках имитации проектной деятельности учащихся (например, на уроке),  

3. в ходе работы детей над реальным проектом.  



На всех этапах создания проекта: от зарождения идеи до воплощения ее в материале 

учителем проводятся практические занятия с классом, при этом уделяется внимание 

каждому ученику, или с бригадами (группой учащихся от 3 до 5 человек). Работая в 

малых группах, учащиеся приобретают важные умения по культуре человеческих 

отношений. Каждый школьник, приступая к проектной деятельности, выбирает тему 

проекта индивидуально, но проект может быть выполнен и оформлен группой 

школьников, при котором для каждого из них определяется индивидуальная часть 

проекта. [7, 76-79] 

Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг вопросов школьной 

программы "ОБЖ", быть актуальной для практической жизни, учитывать вопросы 

безопасности, правил поведения в ЧС, и т.д. Желательно учащихся заранее ознакомить с 

темами заданий.  

Программа "ОБЖ" дает право учителю окончательно выбрать тему проекта для учащихся, 

т.к. педагог знает интересы и потенциальные возможности своих учеников, может 

определить для них сложность творческой работы. 

Важным моментом в проектной деятельности является подбор объектов для 

проектирования. При этом необходимо учитывать следующие факторы: индивидуальные 

особенности учащихся, учебно-материальную базу. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

творческий проект содержал в себе знания и умения, которыми овладел учащийся ранее. 

Следует учитывать межпредметные связи, возрастные и физиологические возможности 

школьников, общественно-полезную или личностную значимость проекта (значимость по 

удовлетворению запросов школьника, семьи, общества, школы или рынка), подбор 

проектов с позиции возможностей и интересов учителя технологии, с целью оформления 

школы, мастерской, безопасные условия работы учащихся, возможность социологизации 

учащихся. 

Проект – это совокупность «шести П»: 

1. Проблема 

На первоначальном этапе происходит рассмотрение изначально неформализованной 

задачи, которую в дальнейшем предстоит решить учащимся. Здесь учителю необходимо 

заострить внимание учащихся на конечном продукте деятельности, показать значимость 

проекта, его целесообразность и дальнейшее применение, то есть результат выполненного 

проекта должен быть, что называется, "осязаемыми" (если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни)). 

2. Проектирование 

Совместно с учащимися формулируем цели, которые предстоит достичь в ходе 

выполнения проекта. Учащиеся предлагают собственные идеи, высказывают 

предположения по реализации идей проекта. Происходит разбиение участников проекта 

на несколько групп, каждая из которых будет строить свою собственную деятельность. 

Важно четко сформулировать, каким образом, в дальнейшем, произойдет слияние 

результатов работы каждой из групп воедино, договориться о стандартах каждой из 

частей конечного продукта. Каким образом будут оформлены результаты деятельности. 

Определение источников информации, способов сбора и анализа информации, способа 



представления результатов (формы отчета), установление процедур и критериев оценки 

результатов и процесса, распределение задач (обязанностей) между членами команды.  

3. Поиск информации 

На данном этапе происходит сбор информации. Основными инструментами являются: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. Учитель играет роль наблюдателя за 

всеми участниками проекта, может косвенно руководить деятельностью; учащиеся 

выполняют исследование, решая промежуточные задачи. Каждая из групп занимается 

сбором материала, работает независимо от других групп. Главным является то, что 

учитель не должен вмешиваться в деятельность учащихся, показывать более быстрый и 

правильный способ достижения цели. Учащиеся самостоятельно ставят и решают 

возникающие по мере выполнения проекта проблемы, привлекают для решения этих 

проблем знания из разных областей, учатся самостоятельно мыслить. Таким образом, 

учитель из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 

работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 

характера. 

4. Продукт 

Оформление конечных результатов деятельности. Синтез полученных результатов каждой 

из групп. Формулирование выводов. Учитель наблюдает за деятельностью учащихся. 

Учащиеся оформляют результаты своей деятельности Реализация частей, составляющих 

проект (оценка использования различных источников информации, планирования 

деятельности, применения различных эффектов). 

5. Презентация 

Защита проектов в различных формах (устный отчет, письменный отчет, демонстрация 

материалов), коллективное обсуждение, экспертиза, выводы, подведение итогов, выводы, 

выдвижение новых проблем исследования.  

Учитель оценивает усилия учащихся, креативность, качество использования источников, 

неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качество отчета.  

Учащиеся участвуют в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок (Оценка 

внешнего вида проектной работы; оценка поставленных задач; оценка по защите проекта). 

Критериями оценки являются: 

1. значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике;  

2. корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов;  

3. активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

4. коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

5. характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;  

6. необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение 

знаний из других областей;  



7. доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы;  

8. эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

9. умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы. 

6. Портфолио 

Применение результатов проекта в повседневной жизни, иначе для чего было создавать 

проект. Для учащихся значимость собственной деятельности, является большим стимулом 

для выполнения следующих проектов. 

Метод проектов является исследовательским методом, способным сформировать у 

учащегося опыт творческой деятельности. Работа над проектом вырабатывает устойчивые 

интересы, постоянную потребность в творческих поисках. В процессе подготовки 

проекта, обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в группах, 

развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, 

наблюдение, анализ и т.д.), системное мышление. [6, 36] 

Этапы совместной деятельности учителя и учащихся можно изобразить в виде схемы: [4, 

26] 

 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, их тематика 

привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя здесь весьма 

значительна, хотя основную работу все же учащийся выполняет самостоятельно. 

Основная помощь взрослого необходима на этапе осмысления проблемы (постановка 

проблемной ситуации) и формулирование цели.  

Самым важным и на первых порах самым трудным является постановка цели своей 

работы. Необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я 

собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик увидит 

задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь 



добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 

все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребенок, 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 пятого 

класса. Кстати, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, в этом 

случае контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты проекта. Опыт убеждает, что, постоянно выполняя учебные проекты в 5–7-м 

классах, к 8-му классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе 

над самостоятельными персональными проектами. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

составляет план предстоящей работы. Надо ли говорить, сколь важно старшекласснику 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Есть еще одна сторона проектной деятельности, о которой необходимо упомянуть. 

Начиная работу над проектом, учащийся должен выбрать и пригласить к сотрудничеству 

супервизора — кого-либо из педагогов школы, с которым ему предстоит длительное и 

тесное взаимодействие. Мы намеренно не употребляем термин «руководитель проекта», 

подчеркивая тем самым, что инициатором сотрудничества и активной стороной 

взаимодействия в данном случае является школьник. Взрослый здесь выступает в роли 

консультанта, источника информации, вдохновителя. Такое взаимодействие дает ребятам 

совершенно новый опыт общения с учителем, и это представляется очень важным. 

Работая над персональным проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами. [6, 38] 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью и т.п.), проанализировать их и не допускать в будущем. Такой опыт 

представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только 

школьникам, но и вполне взрослым людям. 

Серьезные требования предъявляются к письменной части проекта. Это и оформление 

титульного листа, и библиография, и размещение иллюстраций. Освоив эти навыки, 

выпускник школы легче справится с требованиями в вузе. 

Работа над проектом заканчивается написанием отчёта, который должен соответствовать 

вполне определённым требованиям.  

Замечательный опыт самопрезентации дает ребятам процедура защиты проекта, которая 

проводится в форме конференций, лекций или презентаций. Такая деятельность 

способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, что обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях. Она имеет свой строгий 

регламент — 7–10 минут на выступление и 3–5 минут — ответы на вопросы. Автор 



должен подготовить аннотацию своего проекта, ознакомить с ней представителей жюри, 

позаботиться об оформлении аудитории, приготовить технику для демонстрации слайдов, 

видео- или аудиофрагментов, компьютерной презентации и т.п. Необходимо также 

пригласить зрителей, а может быть, заранее договориться, какие вопросы они зададут, 

чтобы выступление выглядело еще более убедительным. Есть много секретов 

презентации, которые осваивают ребята, защищая свои проекты. 

Конечно, на первых порах во всем этом большую помощь оказывает супервизор, но в 

выпускных классах учащиеся вполне самостоятельно справляются со всеми проблемами. 

Подходить к оцениванию результатов проектной деятельности с позиций обычной 

школьной отметки невозможно. Работа над проектом предполагает значительный 

творческий компонент, автор проекта имеет право на собственное нестандартное видение 

проблемы. Все это делает процедуру и результат оценки проекта непохожими на обычное 

оценивание другой школьной работы. 

В школах Международного Бакалавриата разработана четкая система критериев оценки 

персональных проектов учащихся. Эти критерии позволяют увидеть различные стороны 

деятельности учащегося в ходе его работы над проектом, а также оценить результат этой 

работы. 

Примерный перечень критериев выглядит так: 

1. Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 

2. Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 

3. Творческий и аналитический подход к работе. 

4. Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 

5. Анализ процесса и результата работы. 

6. Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 

7. Качество проведения презентации. 

С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале работы над 

проектом. Более того, они могут сами предложить какие-либо дополнительные критерии. 

Критерии оценивания являются своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме 

того, зная заранее, как именно его работа будет оцениваться, автор проекта может, 

улучшая отдельные характеристики своего проекта, повысить свой результат или, не имея 

такой возможности, быть готовым к более низкой оценке. В любом случае структура 

полученного балла будет понятна учащемуся. [5, 24] 

Проектная деятельность может научить детей умению: 

1. увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 

2. поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбить 

ее на тактические шаги; 

3. оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, распределить 

их; 

4. добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, как 

источник информации; 

5. планировать свою работу; 

6. выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; 



7. увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

Кроме того, проектная деятельность способствует: 

1. развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

2. развитию коммуникативной и информационной компетентности, других 

социальных навыков; 

3. решению профориентационных задач. 

Проектную деятельность, пожалуй, можно рассматривать как один из немногих видов 

школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт учащихся. [3, 45-46] 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 

добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценивания, развитие творческих способностей. 

Опыт использования данного метода дает возможность сделать вывод о том, что метод 

проектов ориентирован не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых, порой и путем самообразования. 

Проектная технология способствует формированию творческих, коммуникативных и 

организаторских умений, способности работать в группе, навыков практической 

деятельности. Ее результативность определяется через диагностику сформированности 

творческих, коммуникативных и организаторских умений обучающихся. Сравнительный 

анализ диагностических исследований показывает увеличение числа обучающихся, у 

которых наблюдается положительная динамика уровня сформированности творческих 

умений.  

Заключение 

Результаты учащихся показывают, что движущей силой развития творческой активности 

является формирование мотивов, стимулирующих личность к самостоятельным 

творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение учащихся в 

процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации 

продуктов учебно-творческой деятельности. Так же результаты исследования 

свидетельствуют о том, что целенаправленная работа по выполнению творческих 

проектов способствует развитию творческой активности при соблюдении следующих 

педагогических условий: сформированность положительной мотивации учащихся на 

творческую деятельность, характеризующуюся стремлением к творческой 

самореализации; стимулирование учителем развития творческой активности школьников; 

включение учащихся в активную творческую деятельность на основе сотворчества 

учителя и ученика. [11, 93] 

Наблюдая за развитием творческой активности детей, мы заметили, как у них появился 

устойчивый интерес к технологическому творчеству, которая способствует пониманию 

структуры и состава технологического процесса в обобщенном виде и обеспечивает 

перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации.  



Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 

учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 

деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. А 

ведь это именно то, без чего ребенок просто не может существовать, без чего не может в 

полной мере развиваться его личность, его индивидуальная мотивационно-потребностная 

сфера. И если мы хотим видеть своих детей всесторонне развитыми, творчески 

свободными личностями, то, вступая в контакт с ними, должны уметь понять их мотивы и 

потребности и умело направлять ход их развития.  

Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 

интересные способы их решения.  

С усилением стремления к творческой активности, постепенно увеличился объём работы 

на уроке, как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности детей. 

Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. 

Улучшается и общий психологический климат на уроках: ребята не боятся ошибок, 

помогают друг другу, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, 

проводимых как в школе, так и на городском уровне.  

Таким образом, используя метод проектов как средство активизации творческой 

активности и применяя его в учебном процессе, можно добиться положительных 

результатов в обучении и воспитании школьников. 
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