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«Современные подходы к повышению качества образования» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В условиях модернизации Российского образования, которая ведёт к росту 

конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед школой стоит задача 

обеспечения своих учащихся качественным образованием. 
 

 

В общегосударственном плане качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. 
 

В педагогическом плане – это ориентация образования на развитие личности. 

Выпускники школы должны быть не только знающими и умелыми, но и 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, готовыми к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные проблемы. 
 

Из чего следует, что Качественное образование – это главный ресурс человека, 

который обеспечит ему способность свободно и эффективно использовать 

полученные знания в конкретных условиях для достижения поставленной цели и 

повышения качества своей жизни. 
 

 

Из чего складывается качество образования? 

- из высокого уровня профессионализма педагогов; 

- из создания комфортности в обучении школьников; 

- из прочности знаний учащихся; 

- из соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- из материально-технического обеспечения школы. 

Остановлюсь на важной составляющей по обеспечению качества образования – 

ПРИМЕНЕНИЕ учителем образовательных технологий. 
 

В современных условиях учителю необходимы методы, которые позволяли бы 

сформировать у ученика умение правильно организовать свою работу – сначала 

учебную, а потом и любую другую. Это означает – самосовершенствоваться, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с различными 

жизненными ситуациями. 
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Компетенция – возможность установления связи между знанием и ситуацией, 

применять адекватно знания для решения проблемы (С. Шишов, В. Кальней, 1995). 
 

К важнейшим (ключевым) компетенциям, которые должны быть сформированы в 

общеобразовательной школе для обеспечения гражданской зрелости, 

профессионального и личностного самоопределения, относят следующие: 
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Компентностный подход в образовании сегодня – это ответ на вопросы, как решать 

практические задачи в условиях реального мира, как стать успешным, как строить 

собственную линию жизни. 
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Поэтому актуальным становится внедрение проектной деятельности 

 

 
• выработать у школьников самостоятельное, критическое мышление, умение 

работать с информацией; 

• научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы; 

• принимать самостоятельные аргументированные решения; 

• научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
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Ведущий отечественный специалист в области проектной деятельности учащихся 

Евгения Семёновна Полат определяет проектную деятельность как «способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(учащимися), которая должна завершиться вполне реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом». 
 

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции: 
 

1. Рефлексивные умения: 

 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения задачи; 
 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

 

- умение самостоятельно привлекать знания из различных областей; 

-умение самостоятельно найти информацию в информационном поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 
 

3 Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 

- умения коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнёром; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач: 
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- навыки делового партнёрского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников; 
 

4. Менеджерские умения и навыки: 

 

- умение проектировать процесс (изделие); 

- умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

-умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

- навыки анализа собственной деятельности. 
 

5. Коммуникативные умения: 

 

- умение вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса; 
 

6. Презентационные умения и навыки: 

 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение пользоваться средствами наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 
 

 

Результатом использования проектной деятельности можно считать 

сформированность общеучебных умений учащихся, входящих в структуру 

«Мыслительной компетенции» и определяющих достижение высокого уровня 

готовности и способности решать значимые для учащегося проблемы. 
 

Оценить эффективность проектной деятельности возможно с точки зрения 

повышения интереса к обучению, развитию таких исследовательских действий 

как 

- поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи; 

- систематизация, сопоставление, анализ, обобщение имеющихся идей, построение 

модели, формулировка выводов и как следствие – формирование у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов (показатели общей и 

качественной успеваемости). 
 

Это подтверждается результативностью участия в интеллектуальных состязаниях, 

научно-практических конференциях и конкурсах проектов. 
 

На вопрос: «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом» школьники 

отвечают: 

- распределять правильно время; 
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- анализировать собственные действия; 

- достигать поставленной цели; 

- презентовать результат своей работы. 
 

Грамотное, осознанное применение метода проектов в совместной деятельности 

учащихся и учителя может привнести в учебный процесс принципиально иной 

подход к познавательной деятельности учащихся, имеющий практическое значение 

для успешного овладения ключевыми компетентностями школьника в 

соответствии с ФГОС. 
 

Проект многогранен, эффективен, перспективен, неисчерпаем. 

Проект – это особая философия образования. 
 

 

•  

 

Метод проектов возник в XVIвеке в архитектурных мастерских Италии. Долгую и достаточно 

продуктивную историю развития метода проектов и его распространения в мировой практике 

можно разделить на пять этапов: 

• 1590-1765: начало проектной деятельности в архитектурных школах (мастерских) 

Европы. 

• 1765-1880: использование проекта в качестве метода обучения в систематической 

педагогической практике и его «переселение» на американский континент. 

• 1880-1915: использование метода проектов в производственном обучении и в 

общеобразовательных школах. 

• 1915-1965: переосмысление метода проектов и его «переселение» с американского 

континента обратно в Европу. 

• 1965 — по настоящее время: новое «открытие» метода проектов, третья волна его 

международного распространения. 
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Методический семинар на тему: 

 «Новые требования к системе оценки достижения планируемых результатов по ФГОС» 

 Подготовила: Чижова В.А. заместитель директора по ВР 

      Изучая методическую литературу по теме «Стандарты второго поколения», понимаешь, 

что в школе должны вводиться новые формы организации учебного процесса и новые 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. Вместо 

воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

ученика, то есть то, что ему реально нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач. 

Широкое применение деятельностных технологий обучения демонстрирует 

ограниченность нормативной системы оценивания и закономерно ставит вопрос о создании 

новой системы, которая позволила бы ученику стать активной стороной не только процесса 

обучения, но и оценивания результатов своего обучения. В технологии развивающего 

обучения сформулированы следующие принципы оценивания: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Одним из ведущих принципов является принцип критериального оценивания, т.к. 

именно в нем заложены основные подходы к учебной деятельности, в которой школьник 

становится субъектом; требования к образовательному процессу и результатам 

деятельности. 

Функции оценки: 

• мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащихся и 

стимулирует её продолжение; 

• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов учащихся, выявляет индивидуальную динамику их учебных 

достижений; 

• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной

 деятельности гимназиста; 

• информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в 

достижении предметных, метапредметных результатов, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии 

способностей. 

 

Прежде всего, изменился инструментарий – формы и методы оценки. Помимо привычных 

предметных контрольных работ, теперь необходимо проводить метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий- задач, требующих 

от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 
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результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Всё это достаточно интимная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

 

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную 

оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она 

построена по принципу «вычитания» – решение учеником учебной задачи сравнивается с 

неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки – несовпадение с образцом, чтобы 

понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск 

неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу 

«прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, 

части задачи оценивать как безусловный успех, но на простом уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений 

(портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка 

за начальную школу (решения о переводе на следующую степень образования) теперь 

может приниматься не только на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

Поэтому новая система оценки ставит перед нами ряд конкретных вопросов: Что 

оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен 

осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку? 

1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и 

личностные! 

- Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака в фиксированной системе). 

– Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Учитель 

и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку-знак за 
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решение учебной задачи (предметной или метапредметной). Привычная форма оценки 

теперь дополняется такой новой формой контроля результатов, как: 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности). Надо отметить, что в результате организации 

такой деятельности учащиеся приучаются внимательно слушать говорящего, объективно 

оценивать ответ одноклассника. Что же касается этапа рефлексии, то в конце урока 

предлагаем учащимся ответить на вопросы (тип и тема урока определяют содержание 

вопросов). 

После чего предлагаем ребятам отметить в листах обратной связи цветным кружком 

мнение о своей работе на уроке: 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию: 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (см. 

издание «Личный еженедельник первоклассника»). 

В последующих классах, при появлении балльных отметок, правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания). 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

решения задач по «Алгоритму самооценки»: 

В первом классе алгоритм состоит лишь из четырех вопросов: 

1. Какое было задание (учимся вспоминать цель работы). 

2. Удалось выполнить задание (учимся сравнивать результат с целью). 

3. Задание выполнено верно или не совсем (учимся находить и признавать ошибки). 

4. Решал самостоятельно или с чьей-то помощью (учимся оценивать процесс). 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы, например: «какую себе 

поставишь отметку?» и т.д. 

 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил её. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1 . Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Выполнил правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

3. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОТМЕТКИ И ОЦЕНКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в портфеле достижений. 

Таблицы результатов образования составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Это: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов. 

Особое место занимает 
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таблица ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу в целом. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику! 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель 

выставляет отметки за каждое из их заданий в таблицу результатов (в рабочий журнал 

учителя). В текущей работе, в заполнении официального журнала, учитель 

руководствуется привычными ему традиционными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются: 

– в первом классе в виде «+» (зачёт, решение задачи-задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена); 

– в других классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционные 5-балльные отметки). Эти 

данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в портфель достижений ученика. Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (в консультации с 

учителем). 

Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

Основные разделы портфеля достижений: 

– Показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам). 

– Показатели метапредметных результатов. 

– Показатели личностных результатов (прежде всего, во внеучебной деятельности). 

Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «близко к отлично», «отлично», «превосходно». 

 

4. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, тематические – 

обязательны. Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам 

(по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо 

заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный 

материал, и отказаться от отметки ученики не смогут. 
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5. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «ученик научится» 

примерной ООП) и давно изученные знания (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной ООП). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«ученик может научиться» примерной ООП); 

- либо использование новых, изучаемых в данный момент, знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету в примерной ООП). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки – «отлично» или «приближается к отлично» (решение 

задачи с недочётами). 

Максимальный   уровень   (НЕобязательный)   -   решение   не   изучавшейся   в   классе 

«сверхзадачи», для которой потребовалось либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка - 

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: в традиционную 5-

балльную (переосмысленную и желательно доработанную с 

помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. (уровни 

успешности) используется частично. Учитель использует уровни успешности только 

при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 

оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания. 

 
6. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за какую-либо ступень школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём портфеле достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень школы в соответствии с требованиями новой 

системы оценки (на основе выходных диагностик и портфеля достижений). В текущей 

работе при определении четвертных отметок учитель сохраняет привычные ему 

традиционные правила. 

 

Таким образом, при полном наборе правил оценивания: 

– учителю необходимо документально оформить их использование решением 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения 

официального журнала – большинство текущих отметок будет выставляться в рабочем 

журнале учителя и в дневниках школьников; 
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– учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить 

показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с 

учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к 

целям обучения и к самой учебе. 
 

 

 


