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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности. Химия» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 г.), планируемых результатов основного общего 

образования. 

Программа разработана в соответствии с положением о рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС и ФОП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358. 

Настоящая программа является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга, 

сформирована с учетом рабочей программы воспитания, призвана обеспечить достижение 

личностных результатов. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности. 

Химия» 

Курс внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности. Химия» предназначен 

для учащихся, желающих углубить свои знания в области химии и развить навыки проектной 

работы. Основная цель курса - познакомить учащихся с основными принципами проектной 

деятельности и применить их в химических исследованиях. Таким образом, курс "Основы 

проектной деятельности по химии" способствует развитию интереса к химии, практическим 

навыкам и творческому мышлению учащихся, а также подготовке к участию в химических 

соревнованиях и дальнейшему изучению химии. 

 

Цели и задачи  
Цель курса «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХИМИЯ» для 9 класса, состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

2.  Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, районной и 

городской конференциях; 

4. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов естественнонаучного 

цикла, развитие творческого мышления учеников. 

Программа «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХИМИЯ» предназначена в качестве 

курса по выбору для учащихся 9 классов. 

Возраст учащихся 14-16 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная работа вне 

школы. Всего – 34 часа. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Содержание программы         
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Основные разделы программы 
Программа включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

-тренинг исследовательских способностей; 

-самостоятельная исследовательская практика; 

- мониторинг исследовательской деятельности. 

Тренинг исследовательских способностей 
В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических 

кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, представляющие собой 

самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и третьей четвертях седьмого 

класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям в восьмом классе. Естественно, что при 

сохранении общей направленности заданий они усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. 

Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в 

процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.  

Мониторинг исследовательской деятельности 
Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. 

Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения задач 

исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и 

творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, 

и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания 

 1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
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Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении 

с химическими веществами в быту и реальной жизни;  

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде;  

Экологического воспитания  

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей;  

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

 

Метапредметные результаты  

 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и 

др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 
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универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

химии отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями  

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

 2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые 

в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, 

причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать 

критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

Базовыми исследовательскими действиями  

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений;  

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе;  

Работой с информацией  

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию;  

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение куль турой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями;  

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды;   

Универсальными коммуникативными действиями  

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;  

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного прое 

кта); 
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 10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и 

согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями  

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели;  

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 различать химические и физические явления; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Итоги реализации программы будут представлены через защиту ИИП. 

Уровень результатов работы по программе: 

 Первый уровень результатов предполагает приобретение учениками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям.  Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение подростков к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в 

активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 
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Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Основной процедурой итоговой оценки является защита проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на предметных секциях или на школьной научно-практической 

конференции. 

 

1 часть 

Тренинг исследовательских способностей 

Первый цикл  
 Тема 1.  «Научные исследования и наша жизнь»  

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им известны. 

Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и 

открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных научных 

открытиях, использующихся в нашей жизни.  

Тема 2.  «Методы исследования» 
Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.).  

Практические задания- тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

 Тема 3.  «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных 

преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие наблюдательности.  

Тема 4.  «Эксперимент - познание в действии» 
Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.  

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.).  

Тема 5.  «Гипотезы и провокационные идеи» 
Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  

Тема 6.  «Анализ и синтез» 
Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез.  Практические задания на 

анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения».  

Тема 7.  «Как давать определения понятиям» 
Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как определения 

понятий. Составление кроссвордов.  

Тема 8.  «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 
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Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая работа «Планируем 

и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные эксперименты».  

Второй цикл  

Тема 1.  «Наблюдение и экспериментирование» 
Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать.  

Тема 2.  «Основные логические операции» 
Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

 Тема 3.  «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или 

опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

 Тема 4.  «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как 

узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми.  Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы.  

Тема 5.  «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 
Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей по оценке 

идей».  Практическая работа «Выявление логической структуры текста».  Практические задания 

типа «Что сначала, что потом».  

Тема 6.  «Ассоциации и аналогии» 
Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление уровня 

сформированности и развитие ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование 

аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий.  

Тема 7.  «Суждения, умозаключения, выводы» 
Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы.  Практические 

задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения.  

Тема 8.  «Искусство делать сообщения» 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное.  Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п.  

Тема 9.  «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как 

отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и 

т.п.  

Третий цикл.       «Как работать вместе» 

 Знать: свою роль в команде, группе. понимать роль договора при эффективном взаимодействии; 

роль конфликтного и бесконфликтного общения. 

Уметь: выделять причины возникновения конфликтов и стараться избегать конфликтных 

ситуаций 

Тема 1. «Понятие команды и группы». Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг на 

установление телесно-ориентированного контакта и определения зоны комфорта.  

Тема 2. «Кто со мной?»  Роль договора при эффективном взаимодействии. Практическая часть: 

тренинг на определение и присвоение командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков»  

Тема 3. «За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. Причины возникновения 

конфликтов. Практическая часть: письменная работа  

Тема 4. «Как работать вместе». Методы ведения продуктивного группового взаимодействия. 

Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг эффективного взаимодействия  

Четвертый цикл. «Основы риторики и публичного выступления» 

 Знать: делать анализ образцов публичных выступлений; знать нормы этикета; понимать 

особенности группового выступления 
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Уметь: применять вербальные и невербальные формы передачи информации; работать с 

вопросами и ответами  

Тема 1.  «Что такое быть оратором». Ораторское искусство. Практическая часть: анализ 

образцов публичных речей   

Тема 2. «Рождение текста». Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Практическая часть: разработка плана выступления по заданной теме. 

Тема 3.  «Что и как мы говорим?» Вербальные и невербальные формы передачи. Практическая 

часть: коммуникативная игра информации. 

Тема 4.  «Групповое выступление». Особенности группового выступления. Работа с вопросами и 

ответами. Практическая часть: подготовка группового выступления. Практическая часть: 

презентация группового выступления. 

Часть 2. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 
Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная 

работа с учащимися. 

 Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 
Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я -исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать.  

 Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально.  Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения.  

Тема 4 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ. 

 Часть 3. Мониторинг исследовательской деятельности 

 Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.  

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 
Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 
Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

 

Тематическое планирование курса 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХИМИЯ 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Первый цикл. Тренинг 

исследовательских 

8 Познавательная  Лекция https://resh.edu.ru/ 
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способностей.  

2 Второй цикл  

 

9 Проектная Практическое 

занятие 

https://resh.edu.ru/ 

3 Третий цикл. «Как 

работать вместе» 

4 познавательная лекция https://resh.edu.ru/ 

4 Четвертый цикл. 

«Основы риторики и 

публичного 

выступления» 

 

5 Познавательна

я 

лекция https://resh.edu.ru/ 

5 Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

 

4 Проектная Практическое 

занятие 

https://resh.edu.ru/ 

6 Мониторинг 

исследовательской 

деятельности 

 

4 Познавательна

я 

практическая 

Практическое 

занятие 

https://resh.edu.ru/ 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование курса  

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХИМИЯ 

на 2023 – 2024 учебный год   

 

№ 

п/п 

Дата ТЕМА  

Кол-во часов 

Эл. учебно-

методич. 

обеспечение 
план факт 

1.    Научные исследования и наша жизнь 1 https://resh.ed

u.ru/ 

2.    Методы исследования 1 https://resh.ed

u.ru/ 

3.    Наблюдение и наблюдательность 1 https://resh.ed

u.ru/ 

4.    Эксперимент – познание в действии 1 https://resh.ed

u.ru/ 

5.    Гипотезы и провокационные идеи 1 https://resh.ed

u.ru/ 

6.    Анализ и синтез 1 https://resh.ed

u.ru/ 

7.    Как давать определения понятиям 1 https://resh.ed

u.ru/ 

8.    Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

9.    Наблюдение и экспериментирование 1 https://resh.ed
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u.ru/ 

10.    Основные логические операции 1 https://resh.ed

u.ru/ 

11.    Гипотезы и способы их конструирования 1 https://resh.ed

u.ru/ 

12.    Искусство задавать вопросы 1 https://resh.ed

u.ru/ 

13.    Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

14.    Ассоциации и аналогии 1 https://resh.ed

u.ru/ 

15.    Суждения, умозаключения, выводы 1 https://resh.ed

u.ru/ 

16.    Искусство делать сообщения 1 https://resh.ed

u.ru/ 

17.    Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

18.    Понятие команды и группы 1 https://resh.ed

u.ru/ 

19.    Практическая часть: коммуникативная игра, 

тренинг на установление телесно-

ориентированного контакта и определения 

зоны комфорта 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

20.    Кто со мной? Роль договора при эффективном 

взаимодействии 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

21.    Практическая часть: тренинг на определение 

и присвоение командных ролей, игра 

«Наклеивание ярлыков» 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

22.    «За» и «против». Конфликтное и 

бесконфликтное общение. Причины 

возникновения конфликтов. 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

23.    Практическая часть: письменная работа. 1 https://resh.ed

u.ru/ 

24.    Как работать вместе. Методы ведения 

продуктивного группового взаимодействия 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

25.    Практическая часть: коммуникативная игра, 

тренинг эффективного взаимодействия 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

26.    Что такое быть оратором. Ораторское 

искусство 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

27.    Практическая часть: анализ образцов 

публичных речей 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

28.    Рождение текста. Обязательные части 

публичного выступления. Нормы этикета. 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

29.    Практическая часть: разработка плана 

выступления по заданной теме 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

30.    Что и как мы говорим? Вербальные и 

невербальные формы передачи информации 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

31.    Практическая часть: коммуникативная игра 1 https://resh.ed

u.ru/ 

32.    Работа с вопросами и ответами 1 https://resh.ed
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u.ru/ 

33.    Практическая часть: подготовка группового 

выступления 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

 

34.    Практическая часть: презентация группового 

выступления 

1 https://resh.ed

u.ru/ 

 

 


