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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Предмет, цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия 

«проект» и его понятийно-содержательные элементы. Нормативно-правовая база учебного 

курса.  

Ознакомление с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Основные 

требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над проектом. 

Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания 

проектной деятельности. 

Классификация проектов по доминиующей деятельности учащихся: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, характеру контактов, продолжительности. Формы 

продуктов проектной деятельности.  

Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности. Понятие 

«техносфера». Искусственная среда. Конструирование и конструкции. Анализ и синтез 

вариантов конструкции. Функции конструкции. Личное действие в проекте. Отчуждаемый 

продукт. 

Социальное проектирование, как сделать лучше общество, в котором мы живем. 

Отличие проекта от дела. Старт социального проекта. Отношения, ценности и нормы в 

социальном проекте. Проектирование ценности. Проектирование способа деятельности. 

Мероприятия проекта. 

Волонтерские проекты и сообщества. Виды волонтерских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. Личная 

ответственность за происходящее вокруг нас. 2018 год – год добровольца (волонтера) в 

РФ. Организация «Добровольцы России». 

Возможности IT-технологий для междисциплинарных проектов, решения задач в 

разных сферах деятельности человека. 

Учимся анализировать проекты. Замысел проекта. Реализация проекта. Основные 

видимые признаки проекта. Сложности понимания и осуществления проектных идей. 

Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Конечный 

результат проекта. Логика работы проектировщика. Отличие проектирования от занятий 

искусством, математикой и других профессиональных занятий. Реальное и воображаемое 

в проектировании. 

Практические работы.  Анализ кейсов проектов. Выдвижение проектной идеи. 

Модуль 2. Самоопределение 

Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Приоритетные направления 

развития: транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные города». 

Формирование первичной модели проекта. Создание позитивного образа будущего 

для себя и других. 

Выбор темы проекта. Правила формулировки темы проекта. Обоснование 

актуальности темы для проекта или исследования. Варианты самоопределения при выборе 

темы: актуальность, желание осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

Практические работы.  Выбор темы проекта. Обоснование актуальности темы. 



Модуль 3.  Замысел проекта  

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Цель и результат 

исследования. Исследования фундаментальные и прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. Гипотеза и метод исследования. Способ и методика 

исследования. Социологический опрос как метод исследования. Использование опроса 

при проектировании и реализации проекта.  

Что такое проблема. Проблемы практические, научные, мировоззренческие. 

Проблемы глобальные, национальные, региональные, локальнее. Комплексные проблемы. 

Целеполагание и постановка задач. Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний и ресурсов. 

Стейкхолдеры и эксперты. Сторонники и команда проекта. 

Практические работы. Составление опроса. Формулирование проблемы. 

Прогнозирование результатов проекта. Определение стейкхолдеров и экспертов. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденты, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Подбор необходимых ресурсов. Поиск недостающей информации, ее обработка и 

анализ. 

Инфраструктура. Базовый производственный процесс. Вспомогательные процессы 

и структуры. 

Практические работы. Контрольные точки планируемых работ. Подбор 

необходимых ресурсов. Сбор, анализ, обработка информации по проекту. 

Индивидуальная самостоятельная работа учащихся над проектом. 

Модуль 5.  Трудности реализации проекта  

Жизненный цикл проекта. Освоение понятий: жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация.  

Технология как мост от идеи к продукту. Изобретения. Технологические долины. 

Наукограды. Использование технологий для решения проблем.  

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практические работы. Индивидуальная самостоятельная работа учащихся над 

проектом. Анализ региональных проектов школьников. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

Оформление результатов проектной деятельности. Структура выступления. 

Основные пункты и тезисы. Наглядность, информативность выступления. 

Предварительная защита проектов. 

Практические работы. Оформление текста, схем, рисунков, таблиц, списка 

литературы. Оцениваем проекты одноклассников. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Анализ предварительной защиты. Общие замечания и недочеты. Возможности 

социальных сетей для поиска единомышленников и продвижения проектов. Сетевые 

формы проектов. 



Практические работы. Исправление замечаний экспертов. Подготовка к защите 

проекта. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Презентация и защита проекта. Подведение итогов изучения курса. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения индивидуального проекта включают в части:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 



искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7)экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8)ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате выполнения индивидуального проекта на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 



в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты выполнения индивидуального проекта на уровне среднего 

общего образования отражают: 

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; 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

навыки 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 ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать 

работу, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 

системные представления и опыт применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы; 

навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых 

исследований. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Модуль 1. Культура исследования и проектирования  9 0 1 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

2.  Модуль 2. Самоопределение  3 0 1 http://dic.academic.ru 

3.  Модуль 3.  Замысел проекта  4 0 2 http://www.gramota.ru/slovari/ 

4.  Модуль 4. Условия реализации проекта  4 0 1 http://www.krugosvet.ru 

5.  Модуль 5.  Трудности реализации проекта  3 0 1 http://www.elementy.ru/trefil/ 

6.  Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

5 0 1 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

7.  Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта  

3 0 1 https://media.prosv.ru/ 

8.  Модуль 8. Презентация и защита индивидуального 

проекта  

3 0 0 http://dic.academic.ru 

http://www.uroki.ru 

ИТОГО 34 0 8  

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Предмет, цели, задачи и содержание 

курса обучения. Определение понятия 

«проект» и его понятийно-

содержательные элементы. 

Нормативно-правовая база учебного 

курса.  

   06.09 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.edu.ru/


 

2 Ознакомление с современными 

научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. Основные 

требования к проекту. Структура 

учебного проекта. Циклограмма 

работы над проектом. Паспорт 

проекта. Оформление проектной 

папки. Виды презентации. Система 

оценивания проектной деятельности 

   13.09 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3 Классификация проектов по 

доминиующей деятельности 

учащихся: информационного, 

творческого, социального, 

прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, 

характеру контактов, 

продолжительности. Формы 

продуктов проектной деятельности. 

   20.09 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

4 Техническое проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности. Понятие «техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и конструкции. 

Анализ и синтез вариантов 

конструкции. Функции конструкции. 

Личное действие в проекте. 

Отчуждаемый продукт. 

   27.09 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

5 Социальное проектирование, как 

сделать лучше общество, в котором 

мы живем. Отличие проекта от дела. 

   04.10 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Старт социального проекта. 

Отношения, ценности и нормы в 

социальном проекте. Проектирование 

ценности. Проектирование способа 

деятельности. Мероприятия проекта. 

6 Волонтерские проекты и сообщества. 

Виды волонтерских проектов: 

социокультурные, информационно-

консультативные, экологические. 

Личная ответственность за 

происходящее вокруг нас. 2018 год – 

год добровольца (волонтера) в РФ. 

Организация «Добровольцы России». 

 

   11.10 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

7 Возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов, 

решения задач в разных сферах 

деятельности человека. 

Учимся анализировать проекты. 

Замысел проекта. Реализация проекта. 

Основные видимые признаки проекта. 

Сложности понимания и 

осуществления проектных идей. 

   18.10 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

8 Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего. 

Конечный результат проекта. Логика 

работы проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий 

искусством, математикой и других 

профессиональных занятий. Реальное 

и воображаемое в проектировании. 

 

   25.10 http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

9 Практические работы.  Анализ   1 08.11 http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


кейсов проектов. Выдвижение 

проектной идеи. 

http://school-collection.edu.ru/ 

10 Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности. Приоритетные 

направления развития: транспорт, 

связь, новые материалы, здоровое 

питание, агробиотехнологии, «умные 

дома» и «умные города». 

   15.11 http://dic.academic.ru 

11 Формирование первичной модели 

проекта. Создание позитивного образа 

будущего для себя и других. 

   22.11 http://dic.academic.ru 

12 Выбор темы проекта. Правила 

формулировки темы проекта. 

Обоснование актуальности темы для 

проекта или исследования. Варианты 

самоопределения при выборе темы: 

актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить 

развитие, получение новых знаний и 

др. 

Практические работы.  Выбор темы 

проекта. Обоснование актуальности 

темы. 

  1 29.11 http://dic.academic.ru 

13 Исследование как элемент проекта и 

как тип деятельности. Цель и 

результат исследования. Исследования 

фундаментальные и прикладные. 

Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. 

Способ и методика исследования. 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса 

   06.12 http://www.gramota.ru/slovari/ 



при проектировании и реализации 

проекта. 

14 Что такое проблема. Проблемы 

практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы 

глобальные, национальные, 

региональные, локальнее. 

Комплексные проблемы. 

Целеполагание и постановка задач. 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и 

отсутствующих знаний и ресурсов. 

Стейкхолдеры и эксперты. 

Сторонники и команда проекта. 

   13.12 http://www.gramota.ru/slovari/ 

15 Практические работы. Составление 

опроса. Формулирование проблемы.  

  1 20.12 http://www.gramota.ru/slovari/ 

16 Практические работы. 
Прогнозирование результатов проекта. 

Определение стейкхолдеров и 

экспертов. 

  1 27.12 http://www.gramota.ru/slovari/ 

17 Планирование действий. Освоение 

понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, 

благотворитель. 

   17.01 http://www.krugosvet.ru 

18 Источники финансирования проекта. 

Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и 

компании, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденты, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

   24.01 http://www.krugosvet.ru 

19 Подбор необходимых ресурсов. Поиск 

недостающей информации, ее 

обработка и анализ. Инфраструктура. 

   31.01 http://www.krugosvet.ru 



Базовый производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и 

структуры. 

20 Практические работы. Контрольные 

точки планируемых работ. Подбор 

необходимых ресурсов. Сбор, анализ, 

обработка информации по проекту. 

Индивидуальная самостоятельная 

работа учащихся над проектом. 

  1 07.02 http://www.krugosvet.ru 

21 Жизненный цикл проекта. Освоение 

понятий: жизненный цикл продукта 

(изделия), эксплуатация, утилизация. 

   14.02 http://www.elementy.ru/trefil/ 

22 Технология как мост от идеи к 

продукту. Изобретения. 

Технологические долины. 

Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем. 

   21.02 http://www.elementy.ru/trefil/ 

23 Возможные риски проектов, способы 

их предвидения и преодоления. 

Практические работы. 
Индивидуальная самостоятельная 

работа учащихся над проектом. 

Анализ региональных проектов 

школьников. 

  1 28.02 http://www.elementy.ru/trefil/ 

24 Оформление результатов проектной 

деятельности. Структура выступления.  

   07.03 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

25 Основные пункты и тезисы.     14.03 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

26 Наглядность, информативность 

выступления. 

   21.03 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

27 Предварительная защита проектов.    28.03 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


28 Практические работы. Оформление 

текста, схем, рисунков, таблиц, списка 

литературы. Оцениваем проекты 

одноклассников. 

  1 04.04 http://www.ecsocman.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

29 Анализ предварительной защиты. 

Общие замечания и недочеты.  

   11.04 https://media.prosv.ru/ 

30 Возможности социальных сетей для 

поиска единомышленников и 

продвижения проектов. Сетевые 

формы проектов. 

   18.04 https://media.prosv.ru/ 

31 Практические работы. Исправление 

замечаний экспертов. Подготовка к 

защите проекта. 

  1 25.04 https://media.prosv.ru/ 

32 Презентация и защита проекта. 

Подведение итогов изучения курса. 

   16.05 http://dic.academic.ru 

http://www.uroki.ru 

33 Презентация и защита проекта. 

Подведение итогов изучения курса. 

   23.05 http://dic.academic.ru 

http://www.uroki.ru 

34 Презентация и защита проекта. 

Подведение итогов изучения курса. 

   30.05 http://dic.academic.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых 

методик, дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи как основы для овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

13. Общение с детьми, признание их достоинства, понимание и принятия их; 

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 



15. Организация для обучающихся ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

21. Организация работы обучающихся на уроке с социально значимой информацией, ее 

обсуждение, высказывание своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения 

22. Включение в урок игровых процедур, поддерживающих мотивацию детей к 

формированию функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в коммуникации, 

установлению доброжелательного взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной 

культуры как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – 

самостоятельное креативное решение проблем и жизненно-практических задач, 

генерирование и оформление собственных идей, уважение чужих идей, опыт 

публичного выступления и коммуникации с оппонентами, аргументирования и 

креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных 

методов обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации. 

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание 

помощи в проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого 

обучения является систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение материала с использованием иллюстраций, 

схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных наглядных пособий. 

Ученикам в данном методе отводится пассивная роль восприятия и фиксирования 

полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по заранее 

продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: постановка вопроса, 

исследование и анализ содержания этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, дискутировать, 

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

1) работа с книгой отражает метод самостоятельной работы учеников, включающей 

чтение, просмотр, конспектирование, анализ, систематизацию и другие виды учебной 

деятельности, возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала 

и электронного учителя, используется в основном в качестве дополнительного метода для 



укрепления знаний или их расширения. Данный метод требует от ученика высокого 

уровня способности и мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в 

последнее время разработана Ю. К. Бабанским. Он выделил три основные группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, многочисленны и довольно разнообразны. В них используются все виды 

источников информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая 

деятельность. Предпочтение отдается разумному сочетанию теории и практики, знания 

приобретаются как посредством восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и 

в процессе исследовательской деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную 

роль имеют самостоятельные работы, контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

направлены в основном на пробуждение интереса у учеников к процессу обучения. 

Занятия, разработанные с использованием этих методов обычно разнообразны и 

эмоциональны. Ученикам предлагаются задания в виде ситуативных форм, приближенных 

к реальной жизни, для решения которых необходима определенная теоретическая база, 

тем самым создается представление о применимости получаемых знаний в повседневной 

или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся убеждаются в пользе получения 

таких знаний и умений, что пробуждает интерес и создает стимулы к обучению. Хороший 

эффект дают задания соревновательного характера, где стараясь проявить себя, человек 

стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого знаниями 

и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке 

конечного результата обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и 

самоконтроля, в соответствии с которым делается вывод об эффективности проведенных 

занятий для каждого конкретного ученика и для всей учебной группы в целом. 

Значительную роль в этих методах играет оценка, как стимул получения знаний. Зачастую 

ученикам предлагается самим оценить выполненную ими работу, а затем сравнить эту 

оценку с оценкой учителя, в этом случае ученикам прививается способность наиболее 

объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В 

любом учебном процессе в действительности используется сочетание элементов сразу 

нескольких методов, и, говоря о применении какого-то конкретного метода в том или 

ином случае, имеется в виду его доминирующее положение по отношению к остальным. В 

настоящее время в современной педагогической науке выделяются несколько 

относительно самостоятельных методов обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный и 

практический методы, познавательная игра, методы программированного обучения, 

обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных 

отличий метода от стальных, признаков и свойств, присущих только этому методу. 

Самые распространенные методы обучения 



Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово 

активизирует воображение, память, чувства студентов. Словесные методы 

подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему 

материала. Продолжительность рассказа по времени 20 – 30 минут. Метод изложения 

учебного материала отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный 

характер и применяется при сообщении студентами фактов, примеров, описании событий, 

явлений, опыта работы предприятий. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, 

явлений. Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера и 

последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, правил, 

законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при раскрытии 

коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Преподаватель, опираясь на 

знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов подводит их к 

пониманию и усвоению новых знаний. Вопросы ставятся перед всей группой, и после 

паузы преподаватель вызывает одного из студентов. В зависимости от цели занятия 

применяются различные виды беседы: эвристическая, воспроизводящая, 

систематизирующая. Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» – нашел, 

открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет 

цель закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку степени его 

усвоения. Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно-обобщающих уроках.  

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она 

может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников 

или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том 

случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью 

мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 



более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с 

мнением других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Работа с книгой 

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного 

без подробностей и второстепенных деталей. Конспектирование ведется от первого (от 

себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает 

самостоятельность мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для составления 

плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую 

часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные 

данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница). 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические 

положения, законы, события и дается анализ их, раскрываются связи между ними. 

Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. 

Лекция – самый экономичный путь получения информации студентами, так как в 

лекции педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, почерпнутые из 

многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, кроме изложения научных 

положений, несет в себе силу убеждений, критической оценки, показывает студентам 

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. Чтобы 

лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к ее изложению. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам можно 

приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует 

ознакомиться с содержанием темы в учебной литературе, которой пользуются студенты. 

Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие устарели и 

требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать 

обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью 

временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Лекция должна 

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

время. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность 

«среднего» студента записать ту информацию, которую он должен обязательно усвоить. 



Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов: целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, 

включая в лекцию следующие методы: вопросы; ролевые игры в качестве демонстрации 

материалов к лекции; использование видео-, аудио- и других наглядных пособий.  

Интерактивная лекция – это формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, 

сохраняя над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и 

легкую конверсию пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы 

интерактивных лекций включают в себя викторины, различные задания, работу в малых 

группах и контроль участников над презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает 

их способность к анализу, синтезу и ведѐт их к высоким достижениям. Можно 

использовать как аудио, так и видео материалы, визуальные опоры и различные 

мнемотехники, вкрапляя их в материал лекции. Важно разбить подаваемую информацию 

на логические части, заключая каждую из них заданием, которое побудит их 

мыслительную деятельность, воображение и память. Подчеркнем, что в интерактивных 

лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 

приложении «PowerPoint» программы «Office» необходимое количество слайдов, 

дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. 

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на 

слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала 

студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, 

повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 



• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируются практические 

умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и 

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения или повышения его качества. 

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного 

процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, 

конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. Упражнения по своему 

характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При 

выполнении каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических 

приспособлений, т. е. это изучение студентами каких- либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

студентов. Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов 

умения применять теоретические знания к решению практических задач, вести 

непосредственно наблюдения за происходящими процессами и явлениями и на основе 

анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача преподавателя – 

методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-практических 

работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

учебно-познавательные цели занятия. Важно также при проведении лабораторных и 

практических работ ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль 

за работой каждого студента, оказывает помощь и поддержку, дает индивидуальные 

консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых 

ученики активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных 

задач. Он стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую 

активность студентов, позволяя применять знания на практике и развивать навыки 

коллаборации. 

Мозговой штурм 

Это метод, при котором группа участников собирается вместе, чтобы генерировать 

идеи и решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует 



развитию инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без 

ограничений, что способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт  

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает 

визуализировать связи между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию. Интеллект-карты — эффективный инструмент для организации 

мыслительных процессов и стимулирования креативности. 

Ролевые и деловые игры 

Это методы, при которых участники играют определенные роли в ситуациях, 

схожих с реальными. Они помогают развивать коммуникационные навыки, учат работать 

в команде, принимать решения и решать конфликты. Такие игры позволяют ученикам 

применять знания и навыки на практике, а также развивать эмпатию и понимание разных 

точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в 

знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

Данная технология подходит для изучения новых тем, углубления знаний, а также 

для повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать 

индивидуально или объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму 

работы, то в завершении урока обязательно нужно проверить, насколько усвоен материал 

всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. 

Обязательно нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: 

прочитанная информация усваивается на 20-30 %, услышанная запоминается на 30-40 %, 

практическая деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

Активное обсуждение информации из разных источников, обмен идеями, опытом, 

дискуссии на тему расхождений и противоречий, эмоциональные диалоги – это основные 

составляющие коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия 

для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя 

уверено на занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным 

преимуществом данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает 

задания разного уровня сложности по изучаемой теме. Это позволяет ему применять 

личностно-ориентированный подход. В каждом учебном блоке есть задания для проверки 



усвоения изучаемого материала. Любой урок по модульной технологии может содержать 

в своей структуре разные формы деятельности учеников. Например: 

1-й этап урока – это диспут на тему занятия, способствующий развитию логики, 

грамотной формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут 

базируется на научной дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 

2-й этап урока – лекция. Педагог доносит до обучающихся новую информацию, а 

ученики записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность 

и умение работать с большим объемом сведений, вычленяя значимые и второстепенные. 

3-й этап урока – закрепление лекционной информации обратной связью от 

учеников. Педагог задает вопросы по изучаемой теме, а ученики отвечают, опираясь на 

конспект. Это позволяет понять, насколько усвоен образовательный материал и какие 

моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, 

предвосхищение, высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения 

комментировать и интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах 

работы с информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

уверенность, помогает совершенствовать знания и умения, а также развивает навык 

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической 

деятельностью, то их полезно привлекать к проведению занятий с аудио- и 

видеоматериалами. Это способствует развитию творческого подхода к обучению, учит 

серьезно относиться к выполняемой работе, а также подчеркивает значимость их вклада в 

учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и 

письмо. Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

«Вызов» (мотивация). Педагог заинтересовывает учащегося. Например, 

интригующим названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает 

его в виде схемы, опорного сигнала по Шаталову (какой-то ассоциативный символ, 

который заменяет смысловое значение) или составляет краткий план. 



«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться 

пересказ (устный или письменный) как форма развития речи и памяти. 

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на 

междисциплинарном подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации 

образования. Этот метод обучения на практике продемонстрировал достижение 

следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике 

образовательного процесса. 

Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и 

эффективно общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и 

других народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В 

сравнении они могут понять, какая деятельность им интереснее. Так проходит работа по 

профессиональному самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально 

необходимое количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических 

средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. 

Также совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием 

тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря 

активному использованию текстового материала в качестве источника теоретических и 

фактологических знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет 

перенести все функции общения (познавательная, регулятивная, этикетная, ценностно-

ориентационная) на новый тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

1. Актуальность темы исследования и четкая формулировка этой темы. 

2. Соответствие методов и приемов работы поставленным целям и задачам 

исследования. 

3. Непротиворечивость, логичность, доказательность, полнота и глубина раскрытия 

темы в целом и ее отдельных аспектов. 

4. Степень «начитанности» автора по исследуемой проблеме (знание соответствующей 

литературы, широта охвата первоисточников, уровень их осмысления). 

5. Творческий подход к решению проблемы (критическое отношение к используемой 

литературе, наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или иным 

теоретическим положениям, самостоятельность в анализе, толковании и классификации 



языковых фактов, явлений). 

6. Композиционная стройность текста (введение, главы, разделы работы, выводы к 

ним, заключение, библиографический список используемой литературы, приложение). 

7. Грамотность оформления материала (правильное оформление ссылок, 

библиографического списка, точность и ясность изложения мысли, отсутствие речевых 

ошибок). 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль проекта, 

публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся. 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Формы контроля: 

 Индивидуальные задания при работе над проектом; 

 Публичная защита 

Критерии оценивания (каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале) 

Этап работы 

над проектом 

Критерии, 

соответствую-

щие этапам 

Характеристика критерия 

Подготови-

тельный этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по 

данной тематике и свободное владение материалом 

Исследова-

тельская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте 

материала, а также методов работы с таковыми в данной 

научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Результаты 

или выводы 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 

координатора проекта без его непосредственного 

участия 

Значимость Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный способ 

действия и применять его при решении конкретно-

практических задач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурирован-

ность 

Степень теоретического осмысления авторами проекта и 

наличие в нем системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников информации и областей 

знаний и ее систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью 

которых авторы внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представлени

е готового 

продукта 

Презентабель-

ность (публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной работы 

(доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую цель, согласованные методы 



и способы деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода исследования 

и его результатов в результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникатив-

ность 

Способность авторов проекта четко, стилистически 

грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 

своей деятельности 

Оценка 

процесса и 

результатов 

работы 

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной 

деятельности или рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдущего проекта 

Рефлексивность Индивидуальное отношение автора проектной работы к 

процессу проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на основные 

вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось и 

почему? Что хотелось бы осуществить в будущем? 

Ранжирование набранных баллов: 

Количество набранных баллов Уровень проекта Оценка 

до 60 баллов Низкий уровень «2» 

61-90 Средний уровень «3» 

91-110 Выше среднего уровня «4» 

111-130 Высокий уровень «5» 

 

Темы практических работ 

№ Наименование работы Дата 

1 Анализ кейсов проектов. 

Выдвижение проектной 

идеи. 

08.11 

2 Выбор темы проекта. 

Обоснование актуальности 

темы. 

29.11 

3 Практические работы. 
Составление опроса. 

Формулирование проблемы.  

20.12 

4 Практические работы. 
Прогнозирование 

результатов проекта. 

Определение стейкхолдеров 

и экспертов. 

27.12 

5 Контрольные точки 

планируемых работ. Подбор 

необходимых ресурсов. 

Сбор, анализ, обработка 

информации по проекту. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом. 

07.02 

6 Индивидуальная 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом. 

Анализ региональных 

проектов школьников. 

28.02 



7 Оформление текста, схем, 

рисунков, таблиц, списка 

литературы. Оцениваем 

проекты одноклассников. 

04.04 

8 Исправление замечаний 

экспертов. Подготовка к 

защите проекта. 

25.04 

Темы проектно-исследовательских работ школьников для 10 

класса 

1. Расчет стоимости тепловых потерь при открывании школьных 

дверей во время отопительного сезона 

2. Исследовательская работа на тему: «Исследование влияния 

Интернета на успеваемость школьников» 

3. Решение задач на смеси, сплавы, концентрацию 

4. Научно-исследовательская работа на тему: «Химия запахов» 

5. Ракеты и полеты в космос 

6. Исследование воздействия веществ повседневного обихода на белок 

7. Радиация в школе и дома 

8. Тема детства в творчестве писателей XIX и XX веков (на примере 

повести «Полоса отчуждения» Е. В. Мурашовой и произведений Ф. М. 

Достоевского). 

9. Утилизация пластиковой бутылки как один из способов сохранения 

окружающей среды 

10. Практическое применение рядов Фурье в электротехнике 

11. Действие физических и химических факторов на активность 

ферментов 

12. Мы и наша вегетативная система 

13. Влияние компьютерных игр на агрессивность и успеваемость 

подростков 

14. Исследование процесса кристаллизации и выявление условий 

способствующих росту кристаллов 

15. Метод минимаксов при решении уравнений и неравенств 

16. Анализ остроты зрения учащихся 

17. Эффективность синтетических моющих средств 

18. Построение геометрических фракталов методом рекурсии 

19. Особенности архитектурной политики города 

20. Противокашлевые средства. Исследование на подлинность и 

соответствие нормам Государственной Фармакопеи 

21. Тайна папиллярных линий 

22. Рэп как поэзия современности 

23. Способы решения квадратных уравнений 



24. Великие речи XX века, повлиявшие на ход истории 

25. Определение основного вещества в моющих средствах 

26. Остап Бендер — литературный негодяй или …? 

27. Тема жизни и смерти в творчестве Л.Н.Толстого 

28. Письма с фронта как семейная реликвия 

29. Математика на английском 

30. Исследование стоячих волн на примере фигур Хладни 

31. Вирусы. Геометрическая форма. 

32. Проценты в нашей жизни 

33. Влияние деструктивной субкультуры на социализацию подростков 

34. Как стать успешным учеником 

35. Психологический портрет героя. (На примере произведения А. И. 

Солженицына «Матренин двор») 

36. «Северный» текст современного андеграунда (на материале поэзии 

М. Калинина) 

37. «Энергосбережение в нашей жизни. Великие научные деятели, 

изменившие представление о мире (до 19 века).» 

38. Выращивание кристаллов в домашних условиях и в 

промышленности: сравнение результатов 

39. Экологический проект «Вторая жизнь бумаги» 

40. Сленг как явление в современной лингвистике 

41. Исследовательская работа по географии «Чтобы узнать мир, надо 

его увидеть» 

42. Исследовательская работа на тему «Сленг в современных 

английских песнях» 

43. Песни как мотивирующий способ изучения английского языка 

44. Роль физических упражнений в формировании осанки школьников 

45. Комната-мечта. Эргономичная зона спокойствия. 

46. Влияние шунгита на растения 

47. «Роль языковых средств в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» при создании образа главного героя Григория Печорина и 

реализации замысла автора» 

48. Стимуляция эндокринной функции поджелудочной железы 

физическими нагрузками 

49. Кредиты на образование 

50. Поощрение и наказание как методы стимулирования прилежания и 

дисциплинированности школьников 

51. Электронное портфолио ученика 



52. Исследование органолептических и физико — химических 

показателей качества колбасных изделий 

53. ГМО-пища будущего или причина будущей катастрофы 

54. Кристаллы. Влияние внешних факторов на рост кристаллов. 

55. Исследование причин бессонницы у старшеклассников 

56. Исследование вторичного использования автомобильной покрышки 

57. Флуктуирующая асимметрия древесных форм растений как тест-

система оценки качества среды 

58. Роль трудового воспитания в социализации молодежи 

59. Уровень соответствия текстов песен современных исполнителей 

нормам литературного языка 

60. Исследование кислотности различных напитков 

61. Музыка как часть шумового загрязнения, воздействующего на 

человека 

62. Серебро под ногами. Определение физико-химических и 

биологических свойств снеговой воды. 

63. Вторая жизнь макулатуры 

64. Изучение состава и определение качества минеральной воды 

65. Исследование энергетических напитков 

66. Проектирование пришкольного участка 

67. Американизация советской и российской культуры 

68. Экономическая грамотность (потребительская культура) учащихся 

старших классов 

69. Школа будущего: технологии интеллектуального управления 

зданием в общеобразовательных учреждениях 

70. Фольклорные традиции в современной литературной сказке (на 

примере сказок Н. Денисовой) 

71. Исследовательская работа «Отражение национального характера 

британцев в пословицах и поговорках» 

72. Тревожность и психологическое здоровье старших школьников 

73. Экспериментальное исследование свойств ферромагнитной 

жидкости 

74. Определение физических свойств киселя, приготовленного из овса 

и геркулесовых хлопьев различной обработки и его влияние на организм 

75. Влияние жидкости на организм при физических нагрузках. Водно-

солевой баланс организма. 

76. Музыка и здоровье. Влияние музыки на организм человека. 

77. Анализ специфики функционирования англо-американизмов в речи 

современного подростка 



78. Специфика русского характера в народной сказке «Поди туда – не 

знаю куда, принеси то – не знаю что» 

79. Особенности эквивалентного перевода немецких фразеологизмов на 

русский язык 

80. Исследовательская работа: «Влияние различных видов фильтров на 

качество питьевой воды и здоровье человека» 

81. Использование льна как тест-культуры для определения уровня 

загрязнения почвы 

82. Психолингвистическое исследование граффити 

83. Ономастическая лексика в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

84. Кинематограф: прошлое и настоящее 

85. Исследование состава и качества молока и молочных продуктов 

различных производителей 

86. Дуэль в судьбах и произведениях русских поэтов и писателей 

87. Научно-исследовательская работа «Анализ демографической 

ситуации» 

88. Экологический комфорт школьной одежды 

89. Языковые особенности англоязычных песен 

90. Оценка качества продуктов питания по содержанию в них нитратов 

91. Исследовательская работа по физической культуре на тему: «Роль 

физических упражнений в формировании осанки школьников» 

92. Математика в архитектуре 

93. Симметрия в природе 

94. Исследование вращательного движения твердого тела 

95. Фракталы — геометрия красоты 

96. Почему мы на пороге слияния людей и машин? 

97. Использование SMS-сокращений в английском языке как средство 

общения среди подростков 

98. Влияние фитонцидов растений на развитие бактерий и грибов при 

хранении продуктов питания 

99. Способы решения задач с параметром 

100. Сравнительный анализ символов и орнаментов в архитектуре 

буддийских храмов России, Монголии и Китая 

101. Решение уравнений в целых числах 

102. Современная молодежная речь: норма или антинорма? 

103. Влияние игромании на коммуникабельность человека 

104. Исследование загрязнения воздуха городским транспортом 

105. Популярные жанры сетевой поэзии 

106. Табачная «эпидемия» среди учащейся молодежи 



107. Определение работоспособности подростков 14-16 лет в 

зависимости от генов родственников 

108. Влияние техногенного загрязнения снегового покрова города 

Магнитогорска на биотестор – горох посевной 

109. Определение гармоничности физического развития у подростков 

по антропометрическим данным 

110. Интернет-мемы как разновидность сетевой коммуникации 

111. Тригонометрические уравнения с ОДЗ 

112. Определение типа темперамента по форме лица 

113. Польза и вред минеральной питьевой воды на примере 

минеральной воды «Ессентуки № 17» 

114. Экспериментальное исследование законов отражения и 

преломления света 

115. Экспериментальная проверка газовых законов 

116. Изучение физических методов определения расстояний до 

небесных тел в астрономии 

117. Культурные и этнопоэтические традиции в национальной картине 

мира (на примере лирики Д.Ц. Дамбаева) 

118. Нецензурная лексика в коммуникативной деятельности 

подростков 

119. Сравнения в очерке С. Т. Аксакова «Буран» 

120. Выразительные возможности наречий в романе Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

121. Видеооператорское мастерство школьников в образовательной 

организации 

122. Исследовательская работа «Страх перед публичным 

выступлением» 

123. Роль традиционных поэтических слов в формировании 

поэтической семантики текста 

124. Живое слово — душа России. (На примере сравнительного анализа 

творчества А.С. Пушкина и современного сленга) 

125. Изучение осмотических процессов в растворах нитрата калия и 

сахарозы на примере растительной клетки 

126. Выращивание кристаллов в домашних условиях 

127. «Трудовой подвиг» (вклад в Великую Победу женщин моей семьи) 

128. Биоритмы. Изучение циркадных ритмов и хронотипов. 

129. Юношеская агрессия 

130. Сравнительный анализ русскоязычных и англоязычных идиом 

131. Минимальные поверхности и минимумы на плоскости 



132. Взаимосвязь образа жизни и питания учащихся гимназии с массой 

тела и состоянием здоровья 

133. Полимеры для упаковки пищевых продуктов и методы анализа их 

безопасности 

134. Классификация способов решения тригонометрических уравнений 

135. Петербург Пушкина и Петербург Достоевского 

136. Толерантность в межэтнических отношениях подростков в 

школьной среде 

137. Исследовательский проект: «Роль женщины в семье Романовых» 

138. Политическая активность современной молодежи как способ 

организации диалога с властью 

139. Микробиологическое исследование качества кисломолочных 

продуктов 

140. Особенности американского коммуникативного поведения (на 

примере делового совещания) 

141. Исследование характерологических особенностей личности селфи-

зависимых учащихся 

142. Самооценка как показатель развития самосознания 

старшеклассника 

143. Влияние систем образования англоязычных стран на систему 

образования России 

144. Исследовательская работа на тему: «Влияние паров вейпа 

(электронной сигареты) на живые организмы» 

145. Способы решения уравнений третьей степени 

146. Влияние электромагнитного поля на здоровье человека 

147. Графики уравнений, содержащих модуль 

148. Составляющие здорового образа жизни 

149. Исследовательская работа по физике по теме «Резонанс» 

150. Влияние гаджетов на остроту зрения школьников 

151. Эффективность распределения налога на имущество юридических 

лиц между уровнями бюджетов 

152. Изучение физико-химических свойств и ассортимента качества 

шампуней 

153. Профессиональное самоопределение старшеклассников 

154. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних в летний 

период на примере общеобразовательных организаций города 

155. Нитраты в продуктах питания 

156. Великие женщины — лидеры, изменившие ход истории 

157. Любовная тема в лирике Булата Окуджавы 



158. Применение целебного электричества в медицине 

159. Исследовательская работа на тему: «Содержание витамина С в 

школьном питании» 

160. Трудности в изучении английского языка и как их преодолеть 

161. Влияние курения электронной сигареты на живые организмы 

162. Феномен улыбки в искусстве (на примере рассказа Рэя Дугласа 

Брэдбери «Улыбка» и картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза».) 

163. Проектно-исследовательская работа «Золотое сечение в 

архитектуре города» 

164. Зависимость менталитета народа от природных условий 

165. Исследовательский проект «Мир прогрессий» 

166. Исследование хлора в талой воде 

167. Исследование проявлений цветовой гаммы растительных 

пигментов на натуральных тканях 

168. Применение оптического метода для исследования углеводного 

состава яблочного сока 

169. Использование энергии водорода 

170. Язык глянцевых журналов как особенность современной массовой 

культуры 

171. Глобализация как основная тенденция развития общественных 

отношений 

172. Научно-исследовательская работа на тему «Сравнительный анализ 

мимики и жестов жителей Великобритании и России» 

173. Определение степени токсичности моющих средств методом 

биотестирования с помощью дафний двух видов 

174. Проблема выбора в трагедии У. Шекспира «Гамлет» 

175. Как справиться со стрессом? Предэкзаменационный стресс и пути 

его преодоления. 

176. Биохимическая диагностика процесса утомления подростков 

177. «Что такое Женское созданье? или Образ современной женщины в 

творчестве Ларисы Рубальской» 

178. Фразеологические кальки русского языка 

179. Влияние энергосбережения на парниковый эффект 

180. Мир школьных прозвищ 

181. Тайм-менеджмент в зависимости от гендерного типа, возрастной 

категории и социального статуса 

182. Исследование читательского интереса старшеклассников 

183. Влияние безалкогольных газированных напитков на здоровье 

184. Изучение причин пивной зависимости подростков 



185. Исследовательский проект «Портрет моих ровесников в 21 веке» 

186. Определение антимикробных свойств высших растений и 

биологической загрязненности природных вод методом подводной пробы 

187. Символика чисел в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

188. Исследовательская работа «Скажи мне свой ник, и я скажу, кто 

ты» 

189. Проект по математике «Золотое сечение» 

190. Образ «вечной Сонечки» в современной литературе. (На примере 

рассказа Т. Толстой «Соня» и повести Л. Улицкой «Сонечка») 

191. Антропометрические показатели здоровья старшеклассников 

192. Лицейские друзья А.С. Пушкина на страницах его произведений 

193. Проект. Туристический маршрут «Путешествие по родному краю» 

194. Изучение состава чипсов и их влияние на живой организм 

195. Проект «Литературные достопримечательности, связанные с 

именем Сергея Есенина» 

196. Беспроводной способ передачи электроэнергии 

197. Возможность применения трансформатора Теслы в сельском 

хозяйстве 

198. Исследовательская работа «Классная школьная форма» 

199. Исследовательская работа «Цвет школьной формы влияет на 

настроение человека» 

200. Семантический ореол имени в русской литературе 

201. Стресс и здоровье 

202. Геометрия на службе физики 

203. Информационное общество – начало XXI века 

204. Исследовательская работа «Влияние социальных сетей Интернет 

на формирование личности подростка» 

205. «Архитектурная тема в русской литературе» (на примере поэзии 

О.Э. Мандельштама) 

206. Классицизм и сентиментализм как литературные направления: 

феномен возникновения, развития и упадка 

207. Происхождение фамилий людей 

208. Изучение свойств воды и почвы пришкольного участка с целью 

создания экологически чистой территории 

209. Влияние социальных сетей на развитие русского языка 
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