
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ,  

ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с 

литературной точки зрения) и отражать содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе:  

- титульный лист (приложение 1),  

- оглавление,  

- введение, основную часть (теоретическая часть, практическая часть),  

- заключение,  

- список источников. 

 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• формулировка гипотезы; 

• постановка цели работы (Цель – это то, что необходимо достигнуть в 

результате работы над проектом); 

• формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели; 

• желательно указать методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта, осветить практическую значимость своей работы; 

• указать срок работы над проектом (одни или два года). 

Введение должно быть кратким и четким. Его не следует перегружать общими 

фразами. 

Основная часть проекта состоит их двух разделов. Первый раздел содержит 

теоретический материал, а второй – практический (экспериментальный). Основная 

часть работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, в 

свою очередь, – на пункты. В заключении следует четко сформулировать основные 

выводы, к которым пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, 

решены ли задачи, подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическую значимость 

полученных результатов (продукта деятельности). Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта;  

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ  

2.1. Общие требования 

Титульный лист должен содержать название проекта, Ф.И. автора, полное 

наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя (указываются 

полностью), год и место составления.  

Текст работы: шрифт Times New Roman (русифицированный) размером 12-14 

кегль, цвет черный; поля (обычное) верхнее, нижнее– по 2 см, левое – 3 см, правое – 



по 1,5 см; межстрочный интервал – полуторный; абзацные отступы (красные строки) 

– 1-1,25 см; выравнивание текста – по ширине; расстановка переносов – 

автоматическая; номера страниц проставляются на каждой странице, кроме 

титульного листа; параметры страницы: размер бумаги – формат А4; ориентация – 

книжная, допускается двусторонняя печать. 

Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты.  

Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ГЛАВА», «ВЫВОДЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», печатаются прописными (заглавными) 

буквами.  

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) 

с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят! Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой. Заголовки и подзаголовки приводят в 

форме именительного падежа единственного и (реже) множественного числа.  

Заголовки рубрик могут начинаться как с прописной, так и со строчной буквы, 

подзаголовки – только со строчной (если это, конечно, не имена собственные). 

Окончания рубрик знаками препинания не фиксируются.  

В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что: 

- единственная иллюстрация и таблица не нумеруются; 

- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, 

Таблица 2 и т.д.), так и по главам (Рис. 4.1. Рис. 5.2 и т.п.); 

Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 

быть равно 2 интервалам.  

Каждую структурную часть работы рекомендуется начинать с нового листа.  

 

2.2. Оформление списка источников 

Список литературы проектной работы составляют только те источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах 

принято применять алфавитный способ группировки литературных источников, где 

фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном 

порядке. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления»: (М.: НПК Изд-во стандартов, 2004). 

Правила оформления списков:  

Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы 

авторов (точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания (точка 

и тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце (точка). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии 

интеллекта детей. — М.: Педагогика, 1991. — 248 с. 2. Для составительского 

сборника двух-трех авторов указывается название сборника (одна наклонная линия) 



далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы и фамилия составителей (точка, 

тире), место издания (точка, двоеточие), название издательства (без кавычек, 

запятая), год издания (точка, тире), количество страниц в сборнике с прописной 

буквы «с» 

Например: Советы управляющему / Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. — 

Свердловск.: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1991. — 304 с. \ 

2.3. Оформление приложения  

Приложения оформляются как продолжение основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме или формате приложения 

оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне 

которой дается заголовок «Приложения», и затем повторяют все элементы 

титульного листа исследовательской работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО 

ПРОЕКТА 

3.1. Защита индивидуальных итоговых проектов проходит в соответствии с 

общешкольным графиком защиты проектов. 

3.2. На защиту индивидуального проекта выносится: 

- папка с содержанием индивидуального проекта (портфолио проекта), 

- продукт проектной деятельности, 

- презентация проекта, сопровождающая выступление обучающегося на 

защите, 

- отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта. 

3.3. Рекомендуемый план выступления на защите проекта 

- Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить 

руководителя). 

- Тема проекта, сроки работы над проектом. 

- Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно 

ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?». 

- Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

- Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а 

то, как Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?». 

- Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его 

может использовать)? Продукт надо показать. 

-  Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», 

«Выполнены ли задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

- Сформулировать задачи 2-го года работы над проектом (если работа 

рассчитана на 2 года). 



3.4. Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные педагогические работники. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее 

следуют ответы на вопросы комиссии. 

 

4. КРИТЕРИИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 

1. Сформированность навыков 

1.1. коммуникативной деятельности, 

1.2. учебно-исследовательской деятельности, 

1.3. критического мышления. 

2. Способность к 

2.1. инновационной деятельности, 

2.2. аналитической деятельности, 

2.3. творческой деятельности, 

2.4. интеллектуальной деятельности. 

3. Способность 

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

3.2. планирования работы, 

3.3. отбора и интерпретации необходимой информации, 

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, 

3.5. презентации результатов. 

Сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов и предметных областей. 

4.2. Общие критерии оценки проектной работы 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, 

которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 



рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

4.3.Составляющие оценки индивидуального проекта: 

• Продукт (материализованный результат проектной деятельности) 

• Процесс (работа по выполнению проекта) 

• Оформление проекта 

• Защита проекта 

6.4.Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

- Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

• Актуальность и важность темы; 

• Научно-теоретическое и практическое значение; 

• Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что 

она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в 

его повседневной практической деятельности. 

- Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- Планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- Проведение исследования; 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были 

получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и 

показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу 

от первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. 

Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация 

соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, 

речь выразительна 



Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, 

содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.).                      

В оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 

 

 

 

 

  


