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ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 

представляет собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 



- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно -поисковые технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 2 год. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

  



МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10-11 в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников 

отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию предмета 

«Индивидуальный проект», при создании настоящей программы были использованы 

образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные пособия: 

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. 5–9 классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — 

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать 

основные методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта 

или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для защиты на школьной конференции; 



-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, 

ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя 

предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные 

результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы 

обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов 

Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении 

проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и 

совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для выступлений на научно-практической конференции; 



-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 

проектов, исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 

словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика 

работы в музеях, архивах. 



Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Раздел 4. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел 5. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. 

Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов. 

  



 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, 

видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует 

учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения. 

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием 

применения на бумажном носителе. В описании применения должна содержаться 

информация об инструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его 

установке, а также описание его возможностей и применения. 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта. 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель 

контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-

незачтено». 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

осуществляется два раза (в декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся совместно с 

руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается 

«зачтено-незачтено»). 

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта 

осуществляется один раз и оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и 

обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие 

опыт защиты проектов на других конференциях. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация 

включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

• защиту исследования (проекта); 

• обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

• предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 



Отбор содержания курса проводится с учетом другого вида работы – 

функционирования научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях 

которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую 

работу школьников как: 

• защита проектов и исследовательских работ школьников; 

• круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению 

отдельных частей проектов, исследований школьников и проблем современной 

науки; 

• предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• итоговая конференция НОУ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

• Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 



• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формирование функциональной грамотности на уроках  

 

Центральным понятием в международной программе выступает «грамотность», 

которая в широком смысле определяется еще и как функциональная грамотность. 

Этот термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта (далее 

ФГОС) всех ступеней образования. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 году ЮНЕСКО, первоначально 

определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые 

применяются в социальном контексте. Грамотность – это определенный уровень 

владения навыками чтения и письма, способность иметь дело с печатным словом. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность использовать 

навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом (оформить счет в 

банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.). Это тот уровень 

грамотности, который делает возможным полноценную деятельность индивида в 

социальном окружении. 

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направленность на решение бытовых проблем; 

2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает 

себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и 

письма; 

5) используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения. 

Таким образом, функциональная грамотность – это уровень грамотности 

человека, определяющий его деятельность с использованием печатного слова в 

быту. 

Рассмотрим индикаторы функциональной грамотности школьников и их 

показатели: 

Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; 

отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; 

написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

  Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 

электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными 

таблицами; использовать графические редакторы. 



  Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях 

угрозы личной безопасности. 

   Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, 

графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

  Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; 

рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на 

упаковках различных товаров, приборов бытовой техники; общаться с зарубежными 

друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 

    Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и 

услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, 

исходя из бюджета семьи; использовать различные технические бытовые 

устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, 

пользуясь справочником, картой. 

    Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои 

права и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, 

Правительства, Государственной Думы; объяснять различия между уголовным, 

административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать 

предвыборные программы разных кандидатов и партий. 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны 

рассматриваться как портрет современного выпускника школы. 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие 

факторы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий 

уровень автономии школ в регулировании учебного плана); 

6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах 

партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Наиболее эффективными для развития функциональной грамотности являются 

работа в группах, парах, ролевые, деловые игры, метод проектов. 

Коллективная работа имеет, безусловно, преимущества: активно формируются 

речевые навыки, возникает ситуация коллективного взаимодействия. 

Если работу в группах мы провидим не на каждом уроке, то работа в парах 

может проводиться практически на каждом уроке и занимает разное время в 

зависимости от поставленной задачи. 

Важной дидактической единицей при формировании функциональной 

грамотности является текст. Именно работа с текстом позволяет помимо решения 

лингвистических задач (орфографических, грамматических и т.д.), позволяет 

формировать такие умения, как умение находить информацию, учит 

интерпретировать текст, оценивать. 

Формирование функциональной грамотности – это непростой процесс, который 

требует от учителя использования современных форм и методов обучения. 



Применяя эти формы и методы, мы сможем воспитать инициативную, 

самостоятельно, творчески мыслящую личность. Функциональная грамотность - 

индикатор общественного благополучия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы; 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, 

анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, 

концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела Кол-во часов 

Введение 1 час 

Инициализация проекта 13 часов 

Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

7 часов 



Управление оформлением и завершением 

проектов 

7 часов  

Защита результатов проектной деятельности 5 часов 

Рефлексия проектной деятельности 1 час 

 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  астрономической и физической  терминологии, самостоятельность ответа. 

Отметка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты звездного неба и использование ее, верное решение 

астрономических задач. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  



4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении астрономического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых астрономических и физических явлений; 

9. Понимание основных астрономических и физических  взаимосвязей; 

10. Знание карты звездного неба  и умение ей пользоваться; 

11. При решении астрономических  задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10. Скудны астрономические  представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты звездного неба недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает 

астрономические связи. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании картызвездного неба. 



Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Отметка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  

▪ допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

▪ не более двух грубых ошибок;  

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена отметка "3";  

▪ или если правильно выполнил менее половины работы. . 

Примечание.  

▪ Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Отметка качества выполнения  работ с картой звездного неба. 

Отметка "5" 

 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения  работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Работа выполнена и оформлена обучающимися с ошибками и недочётамиНа 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 



Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя неэффективны из-за плохой подготовки учащегося 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7-9 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за контрольные работы. 

Контрольная работа включает в себя задачу и 2 вопроса 

Отметка «5» - все сделано верно 

«4» - допущена неточность при решении задачи или на один вопрос ответ не совсем 

верен 

«3» - задача решена не верно или не верны ответы на вопросы 

«2» - к решению задачи не отсутствует  и на вопросы ответов нет 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕС ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМИ 

ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИУЧЕНИКОВ 

При работе с электронными приложениями к учебникам следует придерживаться 

общих методических принципов в сочетании с методиками использования 

информационных ресурсов. Учебная деятельность строится на основесистемно-

деятельностного подхода и должна способствоватьформированию универсальных 

учебных действий, при этомвиды деятельности должны соответствовать ступени 

образования. Ведущим видом деятельности учащихся основнойшколы является групповое 

взаимодействие, при этом большое внимание уделяется работе с информационно-

поисковыми заданиями, дальнейшее развитие получают навыкисбора, хранения, 

обработки информации, усиливается интеграция знаний. Особое внимание уделяется 

применениюполученных знаний в проектно-учебной, исследовательской 

деятельности на уровне предпрофильной подготовки. 

При работе с электронными приложениями к учебникампоявляются 

дополнительные возможности для развитиямыслительных и контролирующих действий, а 

также коммуникативных компетенций. Такая возможность обеспечивается 



интерактивными модулями как обучающего, так ипроверочного и контролирующего 

характера. Работа с различными информационными ресурсами должна чередоваться 

беседой с учителем, обсуждением в группах, записями втетрадях, игровыми элементами. 

Однако не следует увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости 

формирования и развития и других навыков: чтения, обработкитекста, развития 

монологической речи, в том числе и с помощью информационных мультимедийных 

ресурсов.Можно предложить следующий алгоритм работы: восприятие информации, 

анализ полученной информации, проверка понимания, самооценка (рефлексия), 

определениедальнейшего маршрута продвижения в учебном материале. 

Учитель должен показать, как работать с информацией,сформулировать цели 

обучения, научить работать с информационными объектами, строить образовательные 

маршруты для достижения поставленных целей. Обращаем внимание, что 

последовательность работы с учебным материаломопределяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностейкаждого учащегося или группы учащихся. 

Далее приводится пример построения учебного занятия сиспользованием, как 

традиционных полиграфических изданий, так и интерактивных наглядных пособий. 

В начале занятия учитель создает мотивацию на изучениеконкретной темы, 

обозначает учебные цели и маршруты, покоторым учащиеся пойдут к их достижению. 

Если есть хорошо подготовленные учащиеся, а тема не очень сложная,можно применить 

технологию «опережающего» обучения,когда ученик по заранее определенному учителем 

маршрутусамостоятельно знакомится с новой темой и на уроке краткоописывает 

изучаемый круг вопросов. Для создания мотивации работу иногда целесообразно 

начинать со зрительногоряда. Это могут быть иллюстрации, короткие видео- 

илианимационные фрагменты, слайд-шоу. Краткие сведенияпри необходимости 

фиксируются учителем на доске и учащимися в тетрадях. Это поможет освоить навыки 

конспектирования и активизирует зрительную память. Такой методпозволяет 

задействовать практически все органы восприятия и позволит эффективно работать 

учащимся с разным типом восприятия. 

Работа с материалами интерактивных наглядных пособийдолжна сочетаться с 

традиционной деятельностью с информационными материалами. Например, учащиеся 

могут записывать в тетрадях ключевые термины, выполнять письменные задания, устно 

отвечать на вопросы учителя и т. д. 

Работа учащихся с разными источниками информации:текстом учебника, 

информацией иллюстративного ряда,мультимедийными объектами позволяет активно 

использовать поисковые, исследовательские виды учебных действий. 

Деятельность учащихся обязательно должна соответствовать поставленной 

учебной цели, которую ученикам сначаласообщает учитель, а впоследствии они сами 

научатся ее ставить. Это может быть знакомство с информацией, обработкаинформации, 

запоминание, использование информации прирешении различных учебных задач и т. д. 

При работе с информационными объектами могут встретиться термины, которые сложны 

для понимания. В этом случае работу с информационными источниками следует 

совмещать с записями втетради и другими видами деятельности, 

способствующимилучшему освоению материала. 

После обсуждения с учителем полученных сведений ученики приступают к 

выполнению тренировочных заданий,определенных учителем. Учитель дает четкие 



инструкциипо выполнению интерактивных заданий и при необходимости формулирует 

требования к оформлению результатов.Если учащиеся достаточно подготовлены, они 

работаютс заданием самостоятельно. Итогом самостоятельной работы является 

коллективное обсуждение результатов. Есливыполнение заданий вызывает затруднения, 

следует совместно разобрать способы решения, а затем предложитьучимся 

самостоятельно поработать с интерактивным модулем. Возможна коллективная работа с 

тренировочными заданиями. Если учитель считает, что изучаемый материалхорошо 

усвоен, можно организовать соревнование междуучащимися или их группами, а также 

применить другие 

игровые формы. В случае если ученик работает самостоятельно с учебным 

материалом и при выполнении проверочных заданий испытывает трудности, можно 

порекомендовать ему выполнить дополнительные тренировочные задания. В противном 

случае следует еще раз обратиться кинформационным объектам, справочным материалам, 

образцам решений и т. д. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учитель выбирает необходимую образовательнуютраекторию, способную 

обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками 

заданий различных видов: информационных, практических,контрольных. Формы 

организации учебной деятельностиопределяются видами учебной работы, спецификой 

учебнойгруппы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

• классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, 

дополнительная работа,  

• уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном 

случае используются всетипы объектов. При выполнении проектных заданий 

исследование, осуществление межпредметных связей, поиск информации 

осуществляются учащимися под руководствомучителя; 

•  индивидуальная и индивидуализированная. Позволяютрегулировать 

темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. 

При работе в компьютерном классе по заранее подобранным 

информационным,практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 

•  групповая работа. Возможна работа групп учащихся 

поиндивидуальным заданиям. Предварительно учитель формирует блоки объектов 

или общий блок, на основании демонстрации которого происходит обсуждение в 

группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного класса, обсуждение 

мини-задач, которые являются составной частьюобщей учебной задачи; 

•  внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

• самостоятельная работа учащихся по изучению новогоматериала, 

отработке учебных навыков и навыков практического применения приобретенных 

знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 

Конструирование урока с применением электронных приложений к учебникам 

требует соблюдения ряда дидактических и научных принципов. Среди них наиболее 

существенными можно считать принципы системности, информативности, 



индивидуализации обучения, генерализации информации (систематизация информации, 

вычленение главных информационных блоков, законов, понятий).Подготовка учителя к 

уроку с использованием интерактивных наглядных пособий начинается с постановки 

целей учебного занятия. На этом этапе важно определить дидактические цели и 

ожидаемые результаты. Результатами могут быть формирование, закрепление, обобщение 

знаний, умений, навыков, контроль знаний и т. д. На следующем этапе необходимо 

выбрать форму урока (урок-исследование, проблемный урок, урок контроля, практическое 

занятие и т. д.). При этом учитель должен ознакомиться с мультимедийными объектами, 

входящими в состав электронного приложения для подборки материалов по изучаемой 

теме в соответствии с выбранными методами проведения урока, контингентом обучаемых, 

дидактическими приемами, используемыми на уроке. Выбираются объекты для: 

•  сопровождения объяснения; 

•  формирования логических цепочек; 

•  создания собственных информационных объектов; 

• закрепления знаний (подборка практических и тренировочных 

заданий); 

•  контроля знаний; 

•  подготовки собственного блока контрольных; 

•  подготовки учебной презентации. 

Заключительным этапом подготовки к уроку является 

структурирование элементов урока: детализация этапов 

применения информационных объектов, определение длительности этапов, форм 

контрольных и практических занятий. 

Таким образом формируется план урока, который включает следующие этапы: 
актуализация знаний, изучение нового, закрепление изученного, контроль знаний и 

формулировка заданий для самостоятельного изучения, постановка перспективных целей 

дальнейшего обучения (определение «горизонта» обучения). 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 10-е КЛАССЫ  

№ 

Урока 
Наименование раздела, темы 

Дата 

  

 
10 класс 

  

Раздел 1. Введение 1 

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура». Стартовая 

диагностика, Типология проектов, Методология и 

технология проектной деятельности 

  

Раздел 2. Инициализация проекта 13 

2 Тема и проблема проекта  
 

3 Тема и проблема проекта  
 

4 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ  
 

5 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

 
 

6 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

работ 

 
 

7 Структура проектов, курсовых и исследовательских работ  
 

8 Методы исследования: методы эмпирического исследования  

Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

 
 

9 Методы теоретического исследования  
 

10 Виды переработки чужого текста  
 

11 Логика действий при планировании работы. Календарный 

график проекта 

 
 

12 Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте, курсовой работе. 

 
 

13 Сбор и систематизация материалов  

Работа в сети Интернет ,Работа с научной литературой, 

Методика работы в музеях, архивах 

 
 

14 Способы и формы представления данных.  
 

15 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов  
 

16 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов  
 

17 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов  
 

18 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при 

публичной защите результатов проекта». 

 
 



19 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов  
 

20 Защита пробных проектов, исследовательских работ. 

Промежуточная аттестация. 

 
 

21 Защита пробных проектов, исследовательских работ  
 

Раздел 3. Управление оформлением и завершением проектов 7 

22 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет 

 
 

23 Компьютерная обработка данных исследования 

Библиография, справочная литература, каталоги 

 
 

24 Сбор и систематизация материалов по проектной работе  
 

25 Навыки монологической речи.  
 

26 Аргументирующая речь  
 

27 Публичное выступление и личность.  
 

28 Подготовка авторского доклада  
 

Раздел 4. Защита результатов проектной деятельности 5 

29 Публичная защита результатов проектной деятельности  
 

30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация. 

 
 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности  
 

32 Экспертиза проектов  
 

33 Экспертиза проектов  
 

Раздел 5. Рефлексия проектной деятельности 1 

34 Дальнейшее планирование осуществления проектов  
 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 11-е КЛАССЫ  

 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

ДАТЫ 

Планиру

емые  
По 

факту 

Введение (1 час)   

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и 

недостатков. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 

класс 

  

Управление оформлением и завершением проектов (4 часа)   

2 Применение информационных технологий в исследовании и 
проектной деятельности. 

  



3 Работа в сети Интернет. Способы и формы представления 
данных. 

  

4 Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. 

  

5 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

  

Навыки публичной речи (12 часов)   

6 Коммуникативные барьеры при публичной защите 
результатов проекта. 

  

7 Коммуникативные барьеры при публичной защите 
результатов проекта. 

  

8 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
Пример успешных ораторов – секреты успеха 

  

9 Навыки монологической речи: практикуем.   
10 Навыки монологической речи: практикуем.   
11 Аргументирующая речь: примеры.   

12 Практикум «Умение отвечать на незапланированные 
вопросы». 

  

13 Практикум «Умение отвечать на незапланированные 
вопросы». 

  

14 Публичное выступление на трибуне и личность.   
15 Подготовка авторского доклада.   
16 Практикум выступления   
17 Практикум выступления   

Индивидуальный проект (17 часов)   

18 Практическая работа над проектом: идея   
19 Практическая работа над проектом: подбор команды   
20 Практическая работа над проектом: гипотезы   
21 Практическая работа над проектом: целевая аудитория   

22 Практическая работа над проектом: анализ альтернативных 
достижений / рынка 

  

23 Практическая работа над проектом: маркетинг / проверка 
жизнеспособности 

  

24 Практическая работа над проектом: обсуждение 
промежуточных результатов 

  

25 Практическая работа над проектом: обсуждение 
промежуточных результатов 

  

26 Практическая работа над проектом: обсуждение 
промежуточных результатов 

  

27 Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 
учетом рекомендаций 

  

28 Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 
учетом рекомендаций 

  

29 Публичная защита результатов проектной деятельности   
30 Публичная защита результатов проектной деятельности   

31 Рефлексия: выводы, к которым пришли в ходе реализации 
проектов 

  

32 Экспертиза проектов   
33 Экспертиза проектов   

34 Итоговый урок. Рефлексия проектной деятельности. 
Дальнейшее планирование осуществления проектов 
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