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2.5. Требования к оформлению и содержанию проекта устанавливаются Паспортом учеб-

ного проекта, который разрабатывается методическим советом школы (приложение № 1).  

2.6. За актуальность, руководство и организацию выполнения проекта ответственность 

несет руководитель проекта. Руководитель проекта:  

– определяет задание на выполнение проекта;  

– оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы;  

– проводит систематические консультации;  

– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

– фиксирует ход работы в классном журнале в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, выставляет отметки за промежуточные этапы работы (подготовитель-

ный, деятельностный, заключительный) при выполнении индивидуальных проектов 

школьниками на уровне СОО. 

2.7. За все материалы, изложенные в проекте, принятые решения и за точность всех данных 

ответственность несет обучающийся – автор проекта. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЕКТА 

3.1. На уровне СОО обучающиеся имеют право выбора одного из направлений проектной 

деятельности: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

3.2. Виды индивидуальных учебных проектов на уровне СОО: 

– Информационные проекты. Направлены на работу с информацией о каком-либо объек-

те, явлении: ознакомление участников проекта с конкретной информацией и ее обработ-

ка уже для широкой аудитории – анализ, обобщение, сопоставление с известными фак-

тами, аргументированные выводы. 

– Ролевые проекты. Высокая степень творчества, участники принимают определенные ро-

ли, имитируют социальные или деловые отношения. 

– Исследовательские проекты. Подразумевается деятельность учащихся, направленная на 

решение творческой проблемы с заранее неизвестным решением. Обязательна поста-

новка проблемы, формулирование гипотезы и разработка исследовательских действий. 
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При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моде-

лирование, социологический опрос и др. 

– Прикладные (практико-ориентированные) проекты. Эти проекты отличает четко обозна-

ченный с самого начала результат деятельности его участников: документ, проект зако-

на, словарь и др. Может быть нацелен на социальные интересы самих участников проек-

та. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы. Важ-

но оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить 

поставленную проблему. 

– Интернет-проекты. Работа учащегося организована на основе компьютерной телеком-

муникации, проводится в сетях. 

– Творческий проект. Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, игры, произведения изобразитель-

ного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п. 

3.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

3.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

3.5. Необходимо соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

3.6. По окончании выполнения проекта обучающийся подготавливает защиту и презента-

цию. 

4. ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

4.1. На уровне СОО основная работа над индивидуальным проектом осуществляется в 10-

11-м классах (в объеме 1 час в неделю, итого 68 часов на уровне образования).  

4.2. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планиру-

ет свою деятельность по этапам: подготовительный, деятельностный, заключительный.  

4.3. Примерные периоды реализации проектной работы на уровне СОО: 

– Организационный этап (I полугодие, 10-й класс): выбор темы и руководителя проекта, 

защита темы проекта.  
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– Деятельностный этап (I полугодие –II полугодие, 10-й класс): совместно с руководителем 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, осуществляется деятельность 

по реализации плана работы. 

– Заключительный этап (II полугодие, 11-й класс): оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта, подготовка отзыва руководителя, презентации для за-

щиты. 

4.4. Этап защиты индивидуального проекта на уровне СОО (апрель – май 11-й класс), в слу-

чае появления академической задолженности по проекту – получения отметки «неудовле-

творительно» на этапе защиты проекта): защита проекта, оценивание работы.  

4.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

5.1. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

5.2. Независимо от типа проекта, его защита и защита темы происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 5 минут) ответы на вопросы по теме проекта (2–3 мину-

ты). Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося.  

5.3. На защите темы проекта (проектной идеи) – предзащите проекта с обучающимся 

должны быть обсуждены: 

а) актуальность проекта; 

б) положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

в) ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов; 

г) риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реа-

лизации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

5.4. К защите проекта обучающийся представляет: 

а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

б) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

– инициативности и самостоятельности;  

– ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

– исполнительской дисциплины. 
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При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть так-

же отмечена новизна подхода и (или) полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

5.5. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

а) Тема и краткое описание сути проекта. 

б) Актуальность проекта. 

в) Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

г) Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

д) Ход реализации проекта. 

е) Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

5.6. Место защиты проекта – МБОУСОШ №18  

5.7. МБОУСОШ №18 определяет график защиты проектов. График защиты индивидуаль-

ных проектов на уровне СОО утверждается директором.  

5.8. МБОУСОШ №18 создает школьную аттестационную комиссию для защиты проектов 

обучающимися. Состав комиссии не менее трех человек. В комиссии для защиты проектов 

обучающимися на уровне СОО должен присутствовать представитель администрации. В 

комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов образования, 

представитель Управляющего совета школы, родительская общественность.  

5.9. Для защиты проектов выделяется 1–2 дня. 

5.10. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

5.11. Школа организует в дополнительные сроки защиту проектов для обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся, отсутствовавших в основной срок защиты по уважительной причине, 

подтвержденной документально.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

6.1. Комиссия оценивает уровень проекта в соответствии с критериями (п.6.3.). 

6.2. По результатам защиты на уровне СОО проект, соответствующий недостаточному 

уровню сформированности навыков проектной деятельности (оценка «неудовлетворитель-

но»), считается академической задолженностью (даже если за предыдущие три этапа рабо-

ты руководитель проекта выставил отметки не ниже удовлетворительных) и возвращается 

обучающемуся на доработку. Обучающийся дорабатывает проект, начиная с даты образо-

вания академической задолженности до даты, определенной в графике повторной защиты 
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индивидуальных проектов в сентябре – октябре следующего учебного года, представляет к 

повторной защите. 

6.3. Критерии оценки проектной работы: 

– Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, вклю-

чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реа-

лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

К описанию результатов применяется аналитический подход. Оценивание проекта осу-

ществляется с помощью оценочного листа (приложение2), за каждый критерий выставля-

ется максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – практическая направленность – 1 

балл. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответ-

ствует получению 5 первичных баллов (по одному баллу за каждый из пяти критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 8–10 первичных баллов (от-

метка «хорошо») или 11–13 первичных баллов (отметка «отлично»). 

6.4. Ход работы над проектом фиксируется в классном журнале на специально отведенных 

для этого страницах. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуаль-

ный проект» на уровне СОО в классном журнале и фиксируется в личном деле. 

6.5. Итоговая отметка за проект выставляется как среднее арифметическое отметок за каж-

дый из трех этапов работы над проектом и результатов защиты. При округлении итоговой 

отметки до целого числа округлять в сторону большего целого числа, если после запятой 

стоит одна из цифр 6, 7, 8, 9, в сторону меньшего числа, если после запятой стоит одна 

из цифр 1, 2, 3, 4. Если после запятой стоит цифра 5, то при округлении руководство-

ваться отметкой, полученной по результатам защиты (например, среднее арифметиче-

ское «3,5». Если по результатам защиты получена отметка «3», тогда итоговая отмет-

ка «3», если по результатам защиты получена отметка «4», тогда итоговая отметка 

«4»). 

6.6. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат о среднем об-

щем образовании – отметка за индивидуальный проект выставляется в строку после пере-

числения учебных предметов учебного плана обучающегося. 
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Приложение 1 

 

ПАСПОРТ 

учебного проекта или исследования 

 

Дорогой друг!  

Ты выполняешь учебный проект или учебное исследование.  

Чтобы планировать содержание проекта или исследования, воспользуйся нашими рекомендациями и 

подготовь паспорт проекта. 

  

1. Укажи тему учебного проекта или исследования, информацию об авторе(ах) проекта или ис-

следования, класс. 

2. Укажи фамилию, имя, отчество и должность руководителя проекта или исследования. 

3. Напиши об актуальности проекта или исследования. 

Ты проводишь исследование, чтобы решить проблему. Проблема может быть важной лично для 

тебя, для группы или большого сообщества людей. 
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Актуальность – это расхождение между спросом и неудовлетворительными предложениями ре-

шить конкретную проблему. То есть ты выявил спрос на решение проблемы, а предложений, которые 

помогут решить проблему, не нашел. Если ты представишь в проекте такой способ, то проект будет 

актуален. 

4. Определи ключевые понятия. 

Понятие – это логически оформленная мысль или образ, который фиксирует общие и суще-

ственные признаки и свойства предметов, явлений и отношения между ними. 

С понятиями ты знакомился на школьных предметах. Например, на уроках русского языка ты 

изучил понятия «согласный звук», «этимология», на уроках литературы – понятие «метафора», на ма-

тематике – «арифметический квадратный корень» и др. 

Ключевые понятия помогают написать, на основе каких теоретических знаний ты решишь про-

блему. 

5. Сформулируй проблему. 

Тебе надо понять, в чем разница между трудностями людей и способами, которые помогут ре-

шить эти трудности. Проблема – это не просто трудноразрешимая задача. Проблема – это несоответ-

ствие между желаемым и реальным состоянием человека или общества. 

Есть проблема, которую трудно решить тебе, – это субъективная проблема. Есть проблема, кото-

рую трудно решить всем людям, – объективная проблема. Подумай, какая проблема будет в твоем 

проекте. 

6. Расскажи о цели проекта или исследования. 

Цель – это результат, который ты ждешь от проекта и достигнешь к определенному времени. Ты 

можешь рассказать о качестве результата (написать его качественную характеристику) или о количе-

стве (определить количественную характеристику). 

Когда формулируешь цель, используй глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». По-

следний глагол употреби в том случае, если конечный продукт проекта получит материальное вопло-

щение, например ты подготовишь видеофильм, действующую модель или макет чего-либо, компью-

терную программу и т. п. 

Используй подсказки, чтобы определить цель своей работы: 

Подсказка 1. Ты изучил литературу и понял, что ученые или исследователи не решили полно-

стью проблему. 

Расскажи, что планируешь усовершенствовать, – это и будет твоя цель. 

Подсказка 2. Ты проанализировал методы (см. пункт 11) исследования авторов, которые уже пи-

сали об этой проблеме. Предложи свой метод, который позволит лучше решить проблему. 

Подсказка 3. Ты изучил литературу и другие источники и увидел, что исследователи после ре-

шения проблем формулируют новые проблемы. Ученые рассказывают о дальнейших исследованиях, 

которые можно провести. Воспользуйся их предложениями и сформулируй свою цель. 

7. Продумай гипотезу. 

Гипотеза – это предположение, как решить проблему. 

В своем проекте или исследовании ты ищешь идею, которая поможет решить проблему с момен-

та постановки проблемы. Такая идея возникает из противоречий и называется гипотезой. 

Ты решаешь проблему, когда создаешь объект, новый способ действия. Когда ты придумываешь 

гипотезу, то предполагаешь части или свойства объекта или планируешь способ действия, чтобы ре-

шить проблему. 

Когда формулируешь гипотезу, подумай, как ее проверить. Гипотезу подтверди с помощью ме-

тодов исследования (см. пункт 11). Помни, что гипотезу необходимо в проекте реально опровергнуть 

или доказать. 

Если во время работы над проектом или исследованием, ты подтверждаешь гипотезу, то она пре-

вращается в истинное утверждение и прекращает свое существование. Если ты опровергаешь гипоте-

зу, то она становится ложной и опять-таки перестает быть гипотезой. 
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Чтобы сформулировать гипотезу, используй такие грамматические конструкции, как: «если... 

то... »; «так, как... »; «при условии, что... », т. е. обороты речи, которые помогут установить причины 

явлений и их следствия. 

8. Определи задачи. 

Задачи – это конкретные способы достичь цели. Поэтому сумма задач должна равняться цели. 

Когда формулируешь задачи, применяй глаголы «проанализировать», «описать», «выявить», 

«определить», «установить». 

Сопоставь формулировки темы, цели и задач. Избегай ошибок, когда: 

− цель проекта или исследования не связана с темой; 

− цель сформулирована так, что нельзя понять конечный результат; 

− практическая значимость твоей работы отсутствует или непонятна; 

− задачи повторяют цель, т. е. ты просто пересказал цель, другими словами. 

9. Перечисли результаты учебного проекта или исследования. 

Учитывай, что результаты проектной и исследовательской деятельности делятся на внутренний 

результат и внешний результат (продукт). 

Внутренний результат – это успешный опыт решения проблемы, это знания и способы действия, 

которые ты приобрел, это новые ценности, новая точка зрения. 

Внешний результат (продукт) – это средство разрешить проблему, которая была причиной реа-

лизовать проект. Если проблем было много, то и продуктов может быть много. 

Результаты, которые ты получил, должны быть полезными, готовыми к использованию на уроке, 

в школе, в повседневной жизни. Если ты решал теоретическую проблему, то предложи конкретное 

решение, например, информационный продукт. Если решал практическую проблему, то разработай 

конкретный продукт, готовый к потреблению. 

10. Расскажи о практической значимости проекта или исследования. 

Практическая значимость – это возможность решить проблему в быту, учебе, науке, производ-

стве и т. п. 

Ты рассказываешь, как людям использовать продукт проекта или исследования в деятельности. 

11. Выбери и внедри разные методы исследования. 

Метод – это способ достичь цели исследования. От выбора методов зависит все исследование, 

начиная с его организации и включая результат. 

Краткая характеристика основных методов исследования – в таблице. 

Основные методы исследования 

Метод Характеристика Дополнительная информация 

Эмпирические (можно проверить опытным путем) 

Наблюдение Структурированное наблюдение 

– это наблюдение по плану. 

Неструктурированное наблюде-

ние – это наблюдение, когда вы-

бран только объект наблюдения. 

Полевое наблюдение – это 

наблюдение в естественной об-

становке. 

Лабораторное наблюдение – 

объект находится в искусствен-

но созданных условиях. 

Непосредственное наблюдение – 

в ходе наблюдения объект прямо 

воздействует на органы 

План наблюдения: 

1. Определить цель наблюдения 

(зачем наблюдаешь?). 

2. Выбрать объект наблюдения 

(за кем наблюдаешь?). 

3. Выбрать способ достижения 

цели наблюдения. 

4. Выбрать способ регистрации 

полученной информации. 

5. Обработать информацию 
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чувств наблюдателя. 

Опосредованное наблюдение – 

объект воздействует на органы 

чувств наблюдателя 

с помощью прибора (опосредо-

ванно) 

Эксперимент Изменение объекта, чтобы полу-

чить знания, которые невозмож-

но выявить в результате наблю-

дения 

Программа эксперимента: 

1. Актуальность. 

2. Проблема. 

3. Объект и предмет. 

4. Цель 

5. Гипотеза. 

6. Задачи. 

7. Этапы экспериментальной 

работы, ожидаемые результаты 

по каждому этапу в форме до-

кументов. 

8. Основные методы. 

9. Научная новизна 

Моделирование Материальное (предметное) мо-

делирование: 

– физическое моделирование – 

модель (уменьшенная или уве-

личенная копия) замещает ре-

альный объект, чтобы изучить 

его свойства; 

– аналоговое моделирование – 

это моделирование по аналогии 

процессов и явлений, которые 

имеют различную физическую 

природу, но одинаково описыва-

емые формально 

(одними и теми же математиче-

скими уравнениями, логически-

ми схемами и т. п.). 

Мысленное (идеальное) модели-

рование: 

– интуитивное моделирование – 

это моделирование, основанное 

на интуитивном представлении 

об объекте исследования, кото-

рое 

не поддается или не требует 

формализации; 

– знаковое моделирование – мо-

делью служит знаковое преобра-

зование: схема, график, чертеж, 

формула, набор символов 

Отсутствует 
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Анкетирование Метод опроса. Респондент 

(опрашиваемый) самостоятельно 

заполняет опросный лист (анке-

ту) по правилам. 

Виды вопросов: 

– закрытые – в анкете приводит-

ся полный набор вариантов от-

ветов. 

Респондент читает вопрос, вы-

бирает ответ и помечает номер 

ответа; 

– полузакрытые – респондент 

может выбрать вариант ответа и 

предложить свой; 

– открытые – респондент выска-

зывает свое мнение без подска-

зок со стороны составителя ан-

кеты. 

Учитывайте, что открытые во-

просы трудно обобщить 

Требования к анкете: 

1. Придумать 15–20 вопросов. 

2. Определить время ответов. 

Респондент отвечает на вопро-

сы не более 30 минут. 15 минут 

– допустимо. 

3. Помнить, что оперативный 

социологический опрос вклю-

чает 19 вопросов. 

4. Сформулировать вопросы, в 

которых респондент поймет все 

слова. 

5. Расположить вопросы от про-

стых («контактных») 

в начале анкеты к сложным в 

середине и простым («разгру-

зочным») в конце. 

6. Исключить влияние предше-

ствующих вопросов 

на последующие. 

7. Избегать большого количе-

ства однотипных вариантов от-

ветов. 

8. Превратить при необходимо-

сти закрытые вопросы в полуза-

крытые, добавляя позицию 

«Ваш вариант ответа» или 

«Другие ответы» со свободны-

ми строчками для дополнитель-

ных высказываний респондента. 

9. Проверить и исправить опе-

чатки в тексте анкеты 

Интервьюирование Беседа по заранее подготовлен-

ному плану с каким-либо лицом 

или группой лиц. Ответы на во-

просы служат исходным источ-

ником информации. 

Формализованное интервью 

предполагает, что общение ин-

тервьюера и респондента строго 

регламентировано детально раз-

работанными 

вопросником и инструкцией. 

Свободное интервью (беседа) 

проводится без заранее подго-

товленного опросника, опреде-

ляется только тема беседы 

Отсутствует 

Теоретические 
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Анализ и синтез Анализ – это способ познания 

объекта, когда изучают его части 

и свойства. 

Синтез – это способ познания 

объекта, когда объединяют в це-

лое части и свойства, выделен-

ные в результате анализа 

Методы дополняют друг друга 

Сравнение Способ познания, когда устанав-

ливают сходства и/или различия 

объектов. 

Сходство – это то, что у сравни-

ваемых объектов совпадает, а 

различие – это то, чем один 

сравниваемый объект отличается 

от другого 

Общий алгоритм сравнения: 

1. Определить объекты сравне-

ния. 

2. Выбрать признаки, по кото-

рым сопоставишь объекты. 

Если не знаешь, какие выбрать, 

проведи синтез и анализ, а по-

том сформулируй признаки. 

3. Сопоставить признаки объек-

тов, т. е. определить общие 

и/или отличительные признаки. 

4. Определить различия у об-

щих признаков. 

5. Подготовить вывод. Предста-

вить общие и/или 

отличительные существенные 

признаки сравниваемых объек-

тов и указать степень различия 

общих признаков. 

Объяснить причины сходства и 

различия сравниваемых 

объектов, если необходимо 

Обобщение Мысленное выделение, фикси-

рование общих существенных 

свойств, принадлежащих только 

данному классу предметов или 

отношений. 

Обобщение устанавливает не 

только общие существенные 

признаки, но и родо-видовые от-

ношения 

Род – это совокупность объек-

тов, в состав которой 

входят другие объекты, являю-

щиеся видом этого рода. 

Например, мы изучили в проек-

те лук и арбалет 

и установили общие суще-

ственные признаки: стрелы ме-

тают с помощью пружинящей 

дуги, стянутой тетивой, лук и 

арбалет являются индивидуаль-

ным оружием стрелков и т. д. 

На основании знания общих 

признаков мы можем сделать 

обобщение: и лук, и арбалет 

являются ручным оружием для 

метания стрел. Таким 

образом, ручное оружие для ме-

тания стрел – род, а лук и арба-
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лет – виды 

Классификация Предполагает деление рода 

(класса) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков 

объектов, составляющих род 

Алгоритм классификации: 

1. Установить род объектов для 

классификации. 

2. Определить признаки объек-

тов. 

3. Выделить общие и отличи-

тельные существенные призна-

ки объектов. 

4. Определить основание для 

классификации рода, т. е. отли-

чительный существенный при-

знак, по которому будет делить-

ся род на виды. 

5. Распределить объекты по ви-

дам. 

6. Определить основания клас-

сификации вида на под- 

виды. 

7. Распределить объекты на 

подвиды 

Определение поня-

тий 

Понятие – это слово или слово-

сочетание, которое обозначает 

отдельный объект или совокуп-

ность объектов и их существен-

ные свойства 

Всякое понятие имеет содер-

жание и объем. 

Содержанием понятия называ-

ют существенные признаки 

объекта или объектов, отра-

женных в понятии. 

Объемом понятия называют 

объект или объекты, суще-

ственные признаки которых 

зафиксированы в понятии 

(например, объем понятия 

«планета Земля» исчерпывается 

одной планетой) 
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Приложение2 

 

Оценочный лист 

 критерии баллы 

 Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в уме-

нии поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы ее решения, включая поиск и обработку ин-

формации, формулировку выводов и (или) обосно-

вание и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения 

1-3 балла 

  Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содер-

жание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой или темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

1-3 балла 

  Сформированность регулятивных действий, прояв-

ляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях.   

 

1-3 балла 

 Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить ее резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. 

1-3 балла 
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 Практическая направленность Максимально 1б. 

  Итого: максимальное ко-

личество 13 баллов 

 


