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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под оценкой образовательных достижений обучающегося понимается определение и 

выражение в условных знаках – баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени 

соответствия знаний, умений и навыков обучающегося требованиям к уровню подготовки 

школьников, установленных ООП ООО. 

Целью оценивания образовательных достижений обучающихся является определение 

степени освоения обучающимися ООП ООО. 

Оценка выражается в форме отметок (баллов) для обучающихся 5-9-х классов. 

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, результаты которых фиксируются в 

журнале учета успеваемости и дневнике. 

Текущий контроль включает тематическое оценивание. Тематическое оценивание – это 

комплекс оценочных процедур, проводимых в ходе текущего контроля успеваемости, с целью 

определения уровня достижения планируемых результатов, которые осваиваются в рамках 

изучения темы учебного предмета, курса, модуля. Текущий контроль успеваемости и 

результаты промежуточной аттестации являются частью внутренней системы оценки качества 

образования и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Особенности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Чурачикская 

СОШ» Цивильского МО Чувашской Республики. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 класса определяется по 

пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). Отметка «1» не используется. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Пятибалльная шкала соотносится с тремя уровнями успешности: необходимый/базовый, 

программный/повышенный и высокий. Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-балльной 

шкале 

90–100% высокий «5» 



70–89% программный/повышенный «4» 

50–69% необходимый/базовый «3» 

Менее 50% ниже базового «2» 

 

 

2. СПИСОК ИТОГОВЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С 

УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 
1) Совершенствование различных видов устной  и письменной 
речевой деятельности (говорения  и аудирования, чтения  и 
письма); формирование умений речевого взаимодействия  (в том 
числе общения  при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации) 

подробное, сжатое и выборочное изложение;  
составление плана текста (простого, 
сложного; назывного, вопросного, тезисного);  
представление содержания прослушанного 
или прочитанного учебно-научного текста  в 
виде таблицы, схемы; представление 
содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента;  

сочинение-рассуждение;  
сочинение-описание;  
сочинение-повествование;  
устный пересказ;  
извлечение информации  из различных 
источников, в том числе  из лингвистических 
словарей, справочной литературы, в том 
числе из информационно-справочных систем 

в электронной  форме;  
создание письменных текстов различных 
функциональных стилей и функционально-
смысловых типов речи;  
оформление деловых бумаг (заявление, 
инструкция, объяснительная записка, 
расписка, автобиография, характеристика);  
составление тезисов, конспекта, написание 

рецензии, реферата  

2) Понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей  
личности в процессе образования   
и самообразования, важности соблюдения норм современного 
русского литературного языка для культурного человека: 
осознание богатства, выразительности русского языка, понимание 
его  роли в жизни человека, общества и государства,  в 

современном мире, различий между литературным языком  и 
диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка  

комментирование фрагмента текста;  
выступление с сообщением  на определённую 
тему;  

творческая работа 

3) Расширение  и систематизация научных знаний о языке, его 
единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней  и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики  
4) Формирование умений проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания  и предложения, 
а также многоаспектного анализа текста 

Языковой анализ (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический, 
синтаксический);  

орфографический анализ слова, 
словосочетания, текста или его  фрагмента;  
пунктуационный анализ предложения, текста 
или его фрагмента;  
смысловой анализ текста:   
его композиционных особенностей, 
микротем и абзацев, способов  и 
средств связи предложений в тексте; 

использование средств 
выразительности   
(в рамках изученного);  
анализ текста с точки зрения его 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи, к определённой 
функциональной разновидности языка 
(в рамках изученного);  
тестовое задание;  



выступление с сообщением  на 
определённую тему;  
устный ответ на основе схемы, таблицы;  

пересказ текста;  
составление плана текста;  
сочинение на лингвистическую тему;  
изложение  
проект 

5) Обогащение словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей  и чувств в соответствии  с 
ситуацией и сферой общения  

Чтение и анализ словарной статьи;  
чтение и смысловой анализ текста;  

сочинение;  
изложение;  
выразительное чтение художественного 
произведения  

6) Овладение основными нормами современного русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими),  нормами речевого этикета;  

соблюдение их в речевой практике  
Чтение и анализ словарной статьи;  
чтение и анализ лингвистического текста;  
редактирование предложения, фрагмента текста;  
редактирование собственных и чужих текстов;  
сочинение;  
изложение (подробное, сжатое, выборочное);  
диктант;  

списывание текста (простое  и осложнённое);  
проект;  
устный ответ на поставленный вопрос;  
устное монологическое высказывание;  

устное сочинение;  
выступление с научным сообщением;  
участие в диалоге (создание не менее шести 
реплик);  
комментирование текста или его фрагмента;  
создание письменных текстов различных 
функциональных стилей и функционально-
смысловых типов речи;  

оформление деловых бумаг   
(заявление, инструкция, объяснительная 
записка, расписка, автобиография, 
характеристика);  
составление тезисов, конспекта, написание 
рецензии, реферата  

 

Оценка устных ответов 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:   

1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности, понимания изученного;   

3) языковое оформление ответа.  

  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;   

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры   

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;   

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положении данной темы, но:   

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;   

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;   

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1) обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала;  



2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.   

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за один ответ  на уроке, но и за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике.  

Оценивания содержания сочинения и изложения  

1) соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) правильность фактического материала;  

4) 4) последовательность изложения.  

Оценивания речевого оформления сочинений и изложений  

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 2) стилевое 

единство и выразительность речи;  

3) число речевых недочетов.  

  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

  

Отметка «5» ставится, если:  

1) Содержание работы полностью соответствует теме.  

2) Фактические ошибки отсутствуют.   

3) Содержание излагается последовательно.  

4) Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5) Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускаются 1 недочет в содержании и 1–2 речевых недочета.  

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если:  

1) Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2) Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3) Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4) Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5) Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускаются не более 2 недочетов в содержании  и не более 3–4 

речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2) Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.   

3) Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4) Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.  

5) Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь  недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускаются не более 4 недочетов в содержании  и 5 речевых 

недочетов.  



Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе –  5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки.  

Отметка «2» ставится, если:  

1) Работа не соответствует теме.  

2) Допущено много фактических неточностей.  

3) Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует  плану.  

4) Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5) Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допускаются 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок,  5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических  и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок.  

 

Оценивание контрольного диктанта 

 

Отметка  Критерии оценивания  

«5»  Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют  

«4»  Допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических  

«3»  Допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок,   

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии  

орфографических. В 5 классе оценка «3» выставляется, если допущено 5 

орфографических и 5 пунктуационных ошибок  

 

«2»  Допущено более четырёх орфографических и более 4 пунктуационных 

ошибок, в 5 классе – более 5 орфографических и более 5 пунктуационных 

ошибок  

  

За контрольный диктант выставляется одна оценка. Если контрольная работа включает диктант 

и дополнительные задания, например, проведение грамматического анализа отдельных слов, 

словосочетаний и предложений, выполнение комплекса этих заданий оценивается по 

критериям:  

Оценивание выполнения дополнительных заданий 

 

Отметка  Критерии оценивания  

«5»  Все задания выполнены правильно  

«4»  Не выполнена или выполнена неправильно четверть заданий, три четверти 

заданий выполнены правильно  

«3»  Не выполнена или выполнена неправильно половина заданий, половина 

заданий выполнена правильно  

«2»  Более половины заданий не выполнено или выполнено неправильно  

 



Оценка тестовых работ 

Для текущего оценивания можно использовать дихотомическое тестовое задание (0–1 балл 

в случае верного выполнения), политомическое задание  (0–2 балла, 0–3 балла).  Если тестовая 

работа проводится в формате ОГЭ, можно воспользоваться шкалой, разработанной в 

Федеральном институте педагогических измерений. Расположенные на сайте ФИПИ тестовые 

задания (Открытый банк оценочных средств по русскому языку) рекомендуется использовать 

для текущего оценивания.  

Примерная шкала перевода балла в отметку (разрабатывается  в образовательной 

организации):   

Отметка «5» – 84–100%;   

Отметка «4» – 66–83%;   

Отметка «3» – 50–65%;   

Отметка «2» – менее 51%.   

 

Оценка проектной деятельности 

При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:   

1) содержательный компонент;   

2) деятельностный компонент;   

3) результативный компонент.   

  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 

следующие критерии:   

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;   

2) новизна представляемого проекта;  

3) правильность выбора используемых методов исследования;   

4) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;   

5) доказательность принимаемых решений;   

6) наличие аргументации, выводов и заключений.  

  

Оценивая деятельностный компонент, необходимо принимать  во внимание:   

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;   

2) характер взаимодействия участников проекта.   

  

При оценке результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как:   

1) качество формы предъявления и оформления проекта;   

2) презентация проекта;   

3) содержательность  и  аргументированность  ответов  на  вопросы 

оппонентов;   

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов.  

  

   

Распределение баллов при оценивании каждого компонента проекта по русскому языку  

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте  

1 балл  наличие данного компонента в проекте   

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте  

  

Компонент проектной 

деятельности  

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента  Баллы 



Содержательный   Значимость выдвинутой проблемы  и её 

адекватность изучаемой тематике   

0–2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования   

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей   

0–2 

Доказательность принимаемых решений   0–2 

Наличие аргументированных выводов  и 

заключений   

0–2  

Деятельностный   Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта   

0–2  

Характер взаимодействия участников проекта   0–2  

Результативный   Форма предъявления проекта и качество его 

оформления   

0–2  

Презентация проекта   0–2  

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов   

0–2  

Грамотное изложение самого хода 

исследования и интерпретация его результатов   

0–2  

Новизна представляемого проекта   0–2  

Максимальный балл   24  

  

Примерная шкала перевода баллов оценивания проектов по русскому языку в отметку 

(разрабатывается в образовательном учреждении):  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;   

7–12 баллов – «удовлетворительно»;   

13–18 баллов – «хорошо»;   

19–24 балла – «отлично».  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации 

устный ответ  письменные 
работы и сочинения 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического  

устный ответ  письменные 
работы и сочинения 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 
художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 
 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

устный ответ письменные 
работы и сочинения  

 

 

 

 
 



произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 
позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 
реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

устный ответ письменные 
работы и сочинения 
тестирование 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 
наблюдений; 
 
 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению);  
 
умение выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей и 
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 
произведений;  
 
умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста;  
 
умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино) 

устный ответ письменные 
работы и сочинения 
тестирование 

 
устный ответ письменные 
работы и сочинения  

 
 
устный ответ письменные 
работы и сочинения 

 
письменные работы и 
сочинения  
проектная и 
исследовательская 
деятельность 

 
письменные работы и 

сочинения  
проектная и 
исследовательская 
деятельность 

 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и/или 

фрагментов 

выразительное чтение 
художественных 

произведений 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению  и формулировать вопросы к тексту  

пересказ художественных 

произведений  

6) развитие умения участвовать в диалоге  о прочитанном произведении, в дискуссии  

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному  

устный ответ  
проектная  и 
исследовательская 
деятельность  

  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты  

устный ответ  
письменные работы  и 
сочинения  
проектная и 
исследовательская 
деятельность  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы  и современных авторов (в том числе  с 

использованием методов смыслового чтения  и эстетического анализа)  

устный ответ  

письменные работы  и 
сочинения  
проектная  и 
исследовательская 
деятельность  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества  и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных   

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития   

устный ответ  
письменные работы  и 

сочинения  
проектная   
и исследовательская 
деятельность  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы  

устный ответ  
письменные работы  и 
сочинения  
проектная  и 
исследовательская 

деятельность  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности   
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов)  

 проектная  и 
исследовательская 
деятельность  



12) овладение умением использовать словари  и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности  

письменные работы  и 
сочинения  
проектная  и 

исследовательская 
деятельность  

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценивание устных ответов 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания  и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора  при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной 

речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание  и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускаются одна-две 

неточности в ответе.   

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения  для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок  в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.   

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если:   

– ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует 

паузы для добора (пополнения запаса) воздуха;   

– ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно расставляет 

логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владеет «шестью 

рычагами» выразительного чтения (громче – тише, выше – ниже, быстрее – 

медленнее);   



– ученик воссоздает чувства в чтении – «рисует интонацией», соблюдает паузы 

психологические, начальные, финальные.   

Отметка «4» ставится, если  

– текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1–2 ошибками, которые 

ученик исправляет сам, без подсказки;  

– в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения.   

Отметка «3» ставится, если:   

– текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3–5  в зависимости 

от размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при 

этом требования к технике речи,  к логике чтения в основном выполняются;   

– текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, 

но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические 

ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально.   

Оценивание выразительности чтения должно сочетаться с принятыми нормами 

техники чтения. Например:  

5 класс: 100–110 слов в минуту;  

6 класс: 110–120 слов в минуту; 7 класс: 120–130 слов в минуту,  считая 

это средней скоростью в последующих классах.  

После выразительного чтения произведения целесообразно добавить дополнительные 

задания, нацеленные на достижение предметных результатов, например, на понимание темы, 

идеи, авторской точки зрения, художественных особенностей произведения или его 

фрагмента. В зависимости от уровня выразительного чтения произведений в 5–6 классах 

можно задать 1–2 вопроса,  в 7–8 – не менее 2 вопросов, в 9 – не менее 3 вопросов.   

 

Оценивания пересказа 

Отметка «5» ставится, если  

– содержание ответа полностью соответствует теме и заданию;  

– фактические ошибки отсутствуют;  

– содержание излагается последовательно;  

– ответ отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; – достигнуто стилевое 

единство и выразительность речи.  

Отметка «4» ставится, если  

– содержание ответа в основном соответствует теме и заданию (имеются 

незначительные отклонения от темы);  

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; – стиль 

речи отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3» ставится, если  

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

– в ответе достигнута достоверность в главном, но имеются незначительные 

фактические неточности;  

– допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

– беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление;  

– стиль речи не отличается единством и недостаточно выразителен.  

Отметка «2» ставится, если  

– ответ не соответствует теме и заданию;  

– допущено много фактических неточностей;  



– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях ответа, 

отсутствует связь между ними, ответ не соответствует плану;  

– крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

– нарушено стилевое единство речи.  

  

После пересказа по необходимости целесообразно задать вопросы  по тексту, 

соответствующие устному опросу, оценивание такое же, как оценивание устных 

ответов.  

Оценивание письменных работ 

Отметка «5» ставится, если   

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию;   

– ответ отличается полнотой и аргументированностью;  

– фактические ошибки отсутствуют;   

– содержание излагается логично и последовательно;   

– работа отличается стилевым единством, точностью и выразительностью языка; 

допущено не более 1–2 речевых недочетов, орфографические, пунктуационные, 

грамматические ошибки отсутствуют или допущено не более 1 (каждого вида, 

суммарно – не более 2).   

Отметка «4» ставится, если   

– содержание работы в основном соответствует теме и заданию, но имеются 

незначительные отклонения от темы;   

– ответ полный, но недостаточно аргументированный;  

– содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные 

фактические неточности;   

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;   

– работа отличается стилевым единством и выразительностью языка; допущено не 

более 3 речевых недочетов, не более 2 орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок (каждого вида, суммарно –  не более 4).   

Отметка «3» ставится, если   

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

– ответ неполный и/или недостаточно аргументированный;   

– содержание  достоверно  в  главном,  но  имеются 

 фактические  неточности;   

– допущены отдельные нарушения последовательности и логики изложения;   

– работа не отличается стилевым единством, речь недостаточно выразительна; 

допущено 4–5 речевых недочетов, не более 3–4 орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок (каждого вида, суммарно – не более 7).   

Отметка «2» ставится, если   

– работа не соответствует теме и заданию;   

– ответ крайне упрощенный и/или неаргументированный;  

– допущено много фактических неточностей и ошибок;   

– нарушена последовательность и логика изложения мыслей, отсутствует связь 

между ними;   

– нарушено стилевое единство текста, словарь беден, синтаксические конструкции 

однообразны; допущено более 5 речевых недочетов,   

5 и более орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок (каждого 

вида, суммарно – 8 и более).   

Оценивание сочинения 

Отметка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других источников, необходимых для ее раскрытия; об умении целенаправленно 

анализировать произведение, уместно и правильно используя теоретико-

литературные понятия, делать выводы и обобщения; стройное  по композиции, 



логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.   

Отметка «4» ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей; умение анализировать произведение с опорой  на теоретико-

литературные понятия, делать выводы и обобщения; логичное  и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения  от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов.   

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном 

раскрывается тема, дан в целом верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки  в изложении 

фактического материала; проводится анализ произведения, но  без опоры на 

теоретико-литературные понятия или с ошибками в их использовании; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы  и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной монологической речи. В работе имеется не более четырех неточностей в 

содержании и пяти речевых недочетов.   

Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему или написано 

не на тему; свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов  и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст;  не свидетельствует об умении анализировать 

текст и знании теоретиколитературных понятий; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок.   

Оценка тестовых работ   

Примерная шкала перевода балла в отметку  

Отметка «5» – 84–100%;  

Отметка «4» – 66–83%;  

Отметка «3» – 50–65%;  

Отметка «2» – менее 50%.  

.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 

современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10-12 фраз; 

 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

 

 



аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том 

числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), 

полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу 

и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100-

120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять 

правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого 

иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и лексических 

явлений по заданным существенным основаниям; овладение логическими 

операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, 

образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 



6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений 

в рамках изученной тематики; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 
применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари 
и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 
знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 
народов России; 
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка аудирования 

Отметка «5» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «4» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2» ставится: обучающийся не понял смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка говорения 

Отметка «5» ставится:общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;устная речь полностью 



соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится: общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче; обучающийся выразил свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм; устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится: общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче; обучающийся выразил свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм. 

Отметка «2» ставится: общение не осуществилось, высказывания обучающегося не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче; обучающийся слабо усвоил 

пройденный материал; выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Оценка чтения 

Отметка «5» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял 

и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме; чтение 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял 

и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание текста;чтение обучающегося соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста; чтение обучающегося соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял 

прочитанного иноязычного текста; чтение обучающегося не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

МАТЕМАТИКА  

(включая курсы "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (базовый уровень) 

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

Математика. 5 класс  
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями. Сравнивать и упорядочивать натуральные 
числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом 
и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.  
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях.  

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять натуральные 
числа. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 
конечного перебора всех возможных вариантов. Решать задачи, содержащие 
зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость. Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 
задач.  
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, 

скорости, выражать одни единицы величины через другие.  
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 
столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 
данные при решении задач. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
многоугольник, окружность, круг.  
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 
многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 
диаметр, центр.  
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге 
с помощью циркуля и линейки. Находить длины отрезков непосредственным 



измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 
окружность заданного радиуса.  
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. Вычислять периметр и площадь квадрата, 
прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге.  
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие. Распознавать параллелепипед, куб, 
использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения, находить измерения 
параллелепипеда, куба.  
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма.  
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 

Математика. 6 класс.  

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.  
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков.  
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами.  
Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий.  
Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.  
Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.  
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 

 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. Решать задачи, 
связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 
основные задачи на дроби и проценты.  
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами 
измерения соответствующих величин.  
Составлять буквенные выражения по условию задачи.  
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 
круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать 
данные при решении задач. Представлять информацию с помощью таблиц, линейной 
и столбчатой диаграмм. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 
симметричных фигур.  
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 
симметричные фигуры. Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 
симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, 
центр симметрии.  
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, 
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.  
Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.  
Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. Вычислять площадь фигур, 
составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 
равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через 
другие.  
Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. Изображать на 
клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.  
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 
единицами измерения объёма;  
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях 

 

«Алгебра» в 7–9 классах.   

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
рациональными числами. Находить значения числовых выражений, применять 
разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, 
содержащих обыкновенные и десятичные дроби. Переходить от одной формы записи 
чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную 

в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и 
упорядочивать рациональные числа. Округлять числа. Выполнять прикидку и оценку 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 
 



результата вычислений, оценку значений числовых выражений. Выполнять действия 
со степенями с натуральными показателями. Применять признаки делимости, 
разложение на множители натуральных чисел. Решать практико-ориентированные 

задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, 
процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 
связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 
освоения учебного материала. Находить значения буквенных выражений при 
заданных значениях переменных. Выполнять преобразования целого выражения в 
многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. Выполнять 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 
квадрата суммы и квадрата разности. Осуществлять разложение многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки 
слагаемых, применения формул сокращённого умножения. Применять 
преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 
предметов, из реальной практики. Использовать свойства степеней с натуральными 
показателями для преобразования выражений 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 
уравнения. Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 
систем. Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения 
с двумя переменными. Строить в координатной плоскости график линейного 
уравнения с двумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения 
уравнения. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 
числе графически. Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 
уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 
координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 
алгебраическом языке. Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 
координатам, строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём 
работы. Находить значение функции по значению её аргумента. Понимать 

графический способ представления и анализа информации, извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 
сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 
координатной прямой. Применять понятие арифметического квадратного корня, 
находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства 

корней. Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 
и степеней числа 10. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени с целым показателем. Выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями. Раскладывать квадратный трёхчлен на 
множители. Применять преобразования выражений для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух уравнений с двумя переменными. Проводить простейшие 
исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 
представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 
если имеет, то сколько, и прочее). Переходить от словесной формулировки задачи к 
её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию 
множества решений неравенства, системы неравенств.  

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять 
свойства функции по её графику. Строить графики элементарных функций, описывать 
свойства числовой функции по её графику. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. Выполнять 
арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. Находить значения 
степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 
оценку числовых выражений. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 
дробно-рациональные уравнения. Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является 
линейным. Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 
составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 



применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 
система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). Решать линейные 
неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. Решать системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, изображать 
решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 
символов. Использовать неравенства при решении различных задач. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 
координатной плоскости графиков функций: в зависимости от значений 
коэффициентов, описывать свойства функций. Строить и изображать схематически 

графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их 
графикам. Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 
задания. Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображать 
члены последовательности точками на координатной плоскости. Решать задачи, 
связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Геометрия в 7-9 классах. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 
отрезков и величин углов. Проводить грубую оценку линейных и угловых величин 
предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. Строить чертежи к геометрическим задачам. 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 
свойства равнобедренных треугольников при решении задач. Проводить логические 
рассуждения с использованием геометрических теорем. Пользоваться признаками 
равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к 
гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой. Решать задачи на клетчатой бумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 
геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 
многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. Владеть 
понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 
серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 
Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 
центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 
пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 
треугольника пересекаются в одной точке. Владеть понятием касательной к 
окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, 
проведённого к точке касания. Пользоваться простейшими геометрическими 
неравенствами, понимать их практический смысл. Проводить основные 
геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач. Применять свойства точки 
пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. Владеть понятием 
средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 
геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 
пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 
Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить 
чертёж и находить соответствующие длины. Владеть понятиями синуса, косинуса и 
тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями 
для решения практических задач. Вычислять (различными способами) площадь 
треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. Владеть 
понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 
решении геометрических задач. Владеть понятием описанного четырёхугольника, 
применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач. Применять 
полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 
жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 
 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 
элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

 



для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 
элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 
уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства 
подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 
окружающем мире. Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 
произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. Пользоваться векторами, 
понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 
геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. Пользоваться методом координат на плоскости, применять 
его в решении геометрических и практических задач. Владеть понятиями правильного 
многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 
уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 
практических задачах. Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять 
движения плоскости в простейших случаях. Применять полученные знания на 
практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить 
соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Вероятность и статистика в 7-9 классах. Читать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы 
(столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. Описывать и 
интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 
диаграммах, графиках. Использовать для описания данных статистические 
характеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения, размах. Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 
статистической устойчивости. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

 
 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. Описывать 
данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 
(размах, дисперсия и стандартное отклонение). Находить частоты числовых значений 
и частоты событий, в том числе по результатам измерений и наблюдений. Находить 

вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 
в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. Использовать 
графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 
прямая. Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 
множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 
множеств, применять свойства множеств. Использовать графическое представление 
множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том числе при 
решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках 
в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 
использованием комбинаторных правил и методов. Использовать описательные 
характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и меры 
рассеивания. Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 
результатами проведённых измерений и наблюдений. Находить вероятности 
случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 
испытаний Бернулли. Иметь представление о случайной величине и о распределении 
вероятностей. Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 
закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе 
и обществе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой учебников; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не раскрыл основного содержания учебного материала; 

обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

выполнил работу полностью; 

не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

допустил существенные ошибки. 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
1. Владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 
учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 
информационного объема и скорости передачи данных 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Тест 
Практическая работа 

Самостоятельная работа 2. Умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 
системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 
операции над ними 

3. умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 
основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио 



4. владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 
умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 
истинности для логических выражений; записывать логические выражения на 
изучаемом языке программирования 

5. развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 
алгоритма и его свойств 

6. умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать 
программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 
числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на 
подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 
(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 
определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Тест 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

7. умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 
делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 
числовой последовательности 

8. сформированность представлений о назначении основных компонентов 
компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 
программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 
персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 
тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 
владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги 

9. владение умениями и навыками использования информационных и 
коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 
анализа различных видов информации, навыками создания личного 
информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми 

сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами 

10. умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 
информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 
(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы 
для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных областей 

11. сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-
отрасли 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Тест 
Практическая работа 
Самостоятельная работа 12. освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий 

13. умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 
при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети 

14. умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 
сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 
данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 
использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 
субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода) 

15. умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 
кибербуллинг, фишинг) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 



 

Оценка устных ответов обучающихся по информатике 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка: 
 оценка «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
оценка «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 
- допущены один 
- два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
оценка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 
оценка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
оценка «1» ставится в следующих случаях: 
 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
- отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 
оценка «5» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 
Оценка «4» - практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении работы. 
Оценка «3» - практическая или самостоятельная работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных или выполнивших на «отлично» 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (есть 



возможность доделать работу дома). Учащиеся испытывают затруднения при 

самостоятельной работе за компьютером. 
Оценка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Полученные результаты не позволяют делать правильных выводов, 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала, отсутствие необходимых знаний. Помощь учителя неэффективна по причине 

плохой подготовки учащихся. 
Оценка «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 

Критерии оценки качества выполнения тестовых работ 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Оценка 
От 85% и более отлично 
От 70% и <85% хорошо 
От 51% и <70% удовлетворительно 
менее 51% неудовлетворительно 

 

ИСТОРИЯ  

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
5класс  

Знание хронологии, работа с хронологией: 

– знание смысла понятий «век», «тысячелетие», «до нашей эры», «наша эра», дат 
важнейших событий истории Древнего мира и их обозначения;  
– понимание принципов соотнесения события с веком, тысячелетием, определения 
событий до нашей эры и нашей эры, последовательности событий, периодов истории 
Древнего мира;  
– применение умения работы с хронологией при решении задач на счет лет в истории, 
чтении дополнительных источников информации для подготовки сообщений, проектов, 
исторических сочинений и др. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– знание исторических фактов и сущности исторических явлений, процессов; отнесение 
событий, явлений, процессов, понятий, имен исторических деятелей к определенному 
государству, цивилизации; 
 – понимание принципов группировки и систематизации фактов по заданному признаку 
(по известным обучающимся признакам событий, явлений и процессов);  
– применение знания исторических фактов, умения включать известные знания в новые 
связи с использованием дополнительных источников информации, умения группировки 

и систематизации фактов в практической работе (подготовка творческих работ и др.). 

Работа с исторической картой: 
– выявление отличия исторической карты от других видов карт, условных знаков 
легенды исторической карты;  
– понимание роли исторической карты (исторического атласа, настенной карты, 
электронной карты) при изучении истории для характеристики природных и 
исторических объектов (расселения человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территорий древнейших цивилизаций и государств, мест важнейших 
исторических событий), для установления на основе картографических сведений связи 
между условиями среды обитания людей и их занятиями;  
– применение использования в практической работе картографических умений: 
показывать на исторической карте информацию, содержащуюся в самостоятельно 
подготовленной творческой работе (сообщении, проекте и др.) 

Работа с историческими источниками: 
- знание основных типов исторических источников, конкретных исторических 

источников разных типов, принадлежавших к различным культурам и цивилизациям;  
– понимание информационной ценности исторического источника, способов работы с 
источником для извлечения из него исторических фактов (имен, названий, событий, дат 
и др.);  
– применение знания работы с историческим источником для поиска ключевых знаков, 
символов, обоснования смысла высказывания, изображения, определения памятников 
культуры различных эпох всеобщей истории, подбора в учебной, научно-популярной 
литературе, на образовательных сайтах по рекомендации и под руководством учителя 

источников или фрагментов из источников разных типов при подготовке творческих 
работ, для самообразования и др.; 

Историческое описание (реконструкция): 



– знание различных условий жизни людей в древности, памятников культуры эпохи 
первобытности и древних цивилизаций, фактов биографии исторических личностей, 
роли исторической личности в событиях на уровне трактовки учебника;  

– понимание способов составления плана рассказа/характеристики исторической 
личности/описания памятников культуры изучаемой эпохи для конструирования 
целостного рассказа;  
 – применение умения исторического описания и реконструкции при подготовке 
творческих работ. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
- знание существенных черт: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;  
– понимание принципов сравнения исторических явлений, выявления сходства и 
различий, отнесения частных явлений к общим, установления и объяснения причинно-
следственных связей между событиями при изучении истории;  
– применение умений сравнения исторических явлений, выявления сходства и 
различий, отнесения частных явлений к общим, установления и объяснения причинно-
следственных связей между событиями при дальнейшем изучении истории, 
самообразовании и подготовке творческих работ. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
- знание оценок наиболее значительных событий и личностей истории Древнего мира, 
приводимых в учебной литературе;  
– понимание причин существования различных исторических версий и оценок наиболее 
значимых событий и личностей истории Древнего мира, важности формулировать 
собственное отношение к наиболее значимым событиям и личностям прошлого, а также 
памятникам культуры древности на основе исторических знаний;  

– применение освоенных оценочных знаний в самообразовании, при подготовке 
творческих работ, в общении на исторические и другие темы. 

Применение исторических знаний: 
- знания о памятниках истории и культуры Древнего мира, необходимости их 
сохранения в современном мире; 
 – понимание специфики изучаемого периода истории, понятийного аппарата при 
выполнении учебных проектов по истории первобытности и Древнего мира;  
– применение умения подготовки учебных проектов по истории при выполнении 

учебных и социальных проектов, в самообразовании. 

6 класс  

Знание хронологии, работа с хронологией: 
– знание дат, веков, исторических периодов событий, этапов зарубежной и 
отечественной истории Средних веков, их хронологических рамок;  
– понимание принципов установления принадлежности дат, событий к веку, 
историческому периоду, длительности и синхронности событий;  

– применение умений работы с хронологией в самообразовании, в работе над 
творческими заданиями, в том числе в проектной и исследовательской работе, в 
социальных проектах. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- знание места, обстоятельства, участников, результатов событий;  
– понимание принципов группировки, систематизации фактов по заданному признаку;  
– применение умения группировки и систематизации информации в учебных и 

социальных проектах, изучении других школьных предметов, исследовательской 
работе, социальных проектах. 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.). 
- знание условных обозначений исторической карты, обозначений географических 
объектов;  
– понимание значимости исторической карты как инструмента для извлечения 
информации;  

– применение умения работы с исторической картой на уроках истории: при изучении 
событий, ответах на вопросы, выполнении заданий в контурной карте; в работе над 
учебными проектами (составление региональной карты историко-краеведческих 
маршрутов и др.). 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 
- знание основных видов письменных источников Средневековья;  
– понимание принципов работы с текстом: умения выделять исторические описания и 

объяснения, находить в визуальном или вещественном источнике ключевые образы, 
определять позицию автора; 
 – применение умения работы с историческими источниками на уроках истории: при 
характеристике эпохи, автора и его взглядов, дополнении учебного текста; в проектной 
работе: при отборе, анализе и интерпретации источников. 

Историческое описание (реконструкция). 
– знание описываемых событий, явлений;  
– понимание способов исторического описания (реконструкции) по плану, ключевым 

словам;  
– применение умений исторического описания на уроках истории, в проектной и 
исследовательской деятельности, в общении по культурно-исторической тематике и др. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 



- знание событий и явлений отечественной и зарубежной истории периода Средних 
веков, ключевых понятий, причинно-следственных связей;  
– понимание способов анализа, определения существенных черт исторических событий 

и явлений, выявления причинно-следственных связей, синхронизации и сопоставления 
однотипных событий и процессов;  
– применение знаний и умений на уроках истории, при подготовке домашних заданий, 
выполнении творческих заданий, в проектной, исследовательской деятельности. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 
- знание исторических версий и оценок событий и личностей эпохи; 

 – понимание причин существования различных исторических версий и оценок 
наиболее значимых событий и личностей истории Средних веков, важности 
формулирования собственного отношения к наиболее значимым 18 событиям и 
личностям прошлого, а также памятникам культуры древности на основе исторических 
знаний;  
– применение знаний исторических версий и оценок событий и личностей эпохи при 
изучении курсов истории, в творческой работе, проектной и исследовательской 
деятельности, общении, сотрудничестве. 

Применение исторических знаний. 
- знание историко-культурных памятников Руси и зарубежных стран эпохи 
Средневековья; 
 – понимание необходимости сохранения историко-культурных памятников Руси и 
зарубежных стран эпохи Средневековья в современном мире;  
– применение знаний в оценочной деятельности, творческой работе, проектной и 
исследовательской деятельности. 

7 класс  

Знание хронологии, работа с хронологией. 
- знание ключевых событий и дат отечественной и всеобщей истории; 
 – понимание определения принадлежности ключевых событий к части века, 
установления синхронности между событиями всеобщей и отечественной истории (в 
том числе на ленте времени);  
– применение знаний при чтении учебного текста, художественной литературы, 
исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, 

творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

Знание исторических фактов, работа с фактами. 
– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 
 – понимание необходимости установления связи между местом, обстоятельством, 
участниками и результатами важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI–XVII вв.;  
– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 
дополнительной информации, заполнении таблиц, схем, 19 выполнении заданий 

разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.). 
- знание исторических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVI–
XVII вв., условных обозначений исторической карты для извлечения из нее 
информации о важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 
всеобщей истории XVI–XVII вв.;  

– понимание легенды карты, возможности использования исторической карты при 
составлении рассказа или ответа на вопросы по истории XVI–XVII вв., связи между 
географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального 
и политического развития;  
– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 
дополнительной информации, выполнении заданий разного уровня сложности, 
творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.). 
– знание названий и видов исторических источников по отечественной и всеобщей 
истории XVI–XVII вв.;  
– понимание специфики видов исторических источников при извлечении информации 
и аргументации положений учебного текста и/или личной характеристики и оценки 
событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., необходимости 
сопоставления данных из нескольких источников разного вида для получения 
объективной информации о деятельности исторических личностей, событий и 

процессов изучаемого периода;  
– применение знаний, полученных из исторических источников, при выполнении 
заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 
– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 
групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 
вв.; 20 – понимание необходимости привлечения разных средств (исторической карты, 
учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) для составления 

рассказа, описания личности, события, памятника изучаемого периода отечественной и 
всеобщей истории;  



– применение умений исторического описания при выполнении заданий разного уровня 
сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов); знаний о ключевых 
событиях, исторических деятелях, специфики жизни различных групп населения, 

особенностях культуры при посещении музеев, выставок, посвященных отечественной 
и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

Историческое описание (реконструкция). 
– знание существенных черт: а) экономического, социального и политического развития 
России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в 
духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских 
странах;  

– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного аппарата, 
исторической карты, учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) 
при объяснении причинно-следственных связей событий; 
 – применение знаний при сопоставлении однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории; выделение черт сходства и различия, умений 
составлять логические схемы, таблицы. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 
– знание мнений и оценок историков о событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.;  
– понимание необходимости привлечения аргументации при оценке событий и 
личностей отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., важности опоры на 
исторические источники при определении своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого;  
– применение знаний о разных подходах к оценке событий и личностей отечественной 
и всеобщей истории XVI–XVII вв. при решении проблемных задач, выполнении 
заданий рабочих тетрадей, иных упражнений, разработке учебно-исследовательских 

проектов, написании творческих работ (докладов, рефератов). 

Применение исторических знаний. 
– знание изменений, произошедших в представлении людей о мире в Новое время по 
сравнению со Средневековьем;  
– понимание влияния разных факторов общественной жизни на изменение взглядов 
людей о мире, системе общественных ценностей; важности сохранения памятников 
культуры для следующих поколений;  
– применение исторических знаний по истории Нового времени при разработке учебно-

исследовательских проектов, в том числе межкурсовых и межпредметных. 

 

8 класс  

Знание хронологии, работа с хронологией. 
– знание важных событий и дат отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание определения принадлежности событий к историческому периоду, этапу, 
установления синхронности между событиями всеобщей и отечественной истории 
XVIII в. (в том числе на ленте времени);  

– применение знаний при чтении учебного текста, художественной литературы, 
исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, 
творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

Знание исторических фактов, работа с фактами. 
– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание способов группировки и систематизации фактов отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.;  

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 
дополнительной информации, составлении систематических таблиц, схем, выполнении 
заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.). 
– знание событий, отраженных на исторической карте по отечественной и всеобщей 
истории XVIII в., условных обозначений исторической карты для извлечения из нее 
информации о значительных социально-экономических и политических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVIII в., фактического материала о 
важнейших событиях отечественной и всеобщей истории с древности до конца XVII в. 
для выявления изменений, произошедших в XVIII в.; – понимание легенды карты, 
важности сравнения карт по разным периодам отечественной и всеобщей истории;  
– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 
дополнительной информации, выполнении заданий разного уровня сложности, 
творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 
– знание названий и информационных особенностей исторических источников 
официального и личного происхождения, публицистических произведений по 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание назначения исторического источника, ценности, извлекаемой из него 
информации, необходимости сопоставления данных из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников для получения объективной 
информации о деятельности исторических личностей, событий и процессов изучаемого 
периода;  

– применение знаний, полученных из исторических источников, для сопоставления и 
систематизации информации о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., 



при выполнении заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, 
учебных проектов). 

Историческое описание (реконструкция). 
– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 
групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание необходимости привлечения разных средств (исторической карты, 
учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) для составления 
рассказа о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 
участниках, образе жизни различных групп населения в России и других странах в 
XVIII в., памятниках изучаемого периода отечественной и всеобщей истории;  

– применение умений исторического описания при выполнении заданий разного уровня 
сложности, написании аннотаций, сообщений, творческих работ (докладов, учебных 
проектов); знаний о ключевых событиях, исторических деятелях, специфике жизни 
различных групп населения, особенностях культуры при посещении музеев, выставок, 
посвященных отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений 
– знание существенных черт: а) экономического, социального и политического развития 
России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных 

сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских 
странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 
революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 
международных отношений рассматриваемого периода; з) ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, причин и следствий 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного аппарата, 
исторической карты, учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) 

при объяснении причинно-следственных связей событий, структуры таблиц и схем при 
систематизации причин и следствий событий, представленных в нескольких текстах;  
– применение знаний исторических понятий при конкретизации их на примерах 
исторических событий, ситуаций; знаний при сопоставлении однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории; раскрытии повторяющихся черт 
исторических ситуаций, выделении черт сходства и различия, умений составлять 
логические схемы, таблицы. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 
– знание мнений и аргументов историков по спорным вопросам отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.;  
– понимание необходимости привлечения аргументации при оценке событий и 
личностей отечественной и всеобщей истории XVIII в., важности опоры на 
исторические источники при оценке степени убедительности историков по 
проблемным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
– применение знаний о разных подходах к оценке событий и личностей отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. при решении проблемных задач, выполнении заданий 
рабочих тетрадей, иных упражнений, разработке учебно-исследовательских проектов, 
написании творческих работ (докладов, рефератов); о ценностных категориях, 
значимых для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), для выражения 
своего отношения к ним. 

Применение исторических знаний. 
– знание художественных стилей и направлений, отражение их в памятниках культуры 
России XVIII в.;  

– понимание направлений развития культуры, выделения черт европейского влияния и 
национальных традиций в памятниках культуры России XVIII в.; важности сохранения 
памятников культуры для следующих поколений;  
– применение исторических знаний по истории XVIII в. при разработке учебно-
исследовательских проектов отечественной и всеобщей истории (в том числе на 
региональном материале). 

9 класс  

Знание хронологии, работа с хронологией. 
– знание дат (хронологических границ) важнейших событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  
– понимание обоснованности деления этапов (периодов) в развитии ключевых событий 
и процессов;  
– применение знаний хронологии при определении синхронности/ асинхронности 
исторических процессов отечественной и всеобщей истории 25 XIX – начала XX в., при 
чтении учебного текста, художественной литературы, исторической карты, выполнении 

заданий рабочей тетради, иных упражнений, творческих работ (докладов, учебных 
проектов), составлении синхронистических таблиц; умений анализа причинно-
следственных связей для определения последовательности событий отечественной и 
всеобщей истории XIX – начала XX в. 

Текущая (тематическая), 
устно, письменно 

Знание исторических фактов, работа с фактами. 
– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  
– понимание необходимости установления связи между местом, обстоятельством, 

участниками и результатами важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XIX – начала XX в. при характеристике исторических фактов;  



– применение знаний при работе с заданиями на группировку и систематизацию фактов 
по самостоятельно определяемому признаку, с исторической картой (контурной 
картой), при подборе дополнительной информации, составлении таблиц (в том числе 

систематических), схем, выполнении заданий разного уровня сложности, творческих 
работ (докладов, учебных проектов). 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.). 
– знание событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., условных 
обозначений исторической карты для извлечения из нее информации о значительных 
социально-экономических и политических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в., фактического материала о важнейших событиях 
отечественной и всеобщей истории с древности до конца XVIII в. для выявления 
изменений, произошедших в XIX – начале XX в.;  
– понимание легенды карты, важности сравнения карт по разным периодам 
отечественной и всеобщей истории;  
– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 
дополнительной информации, выполнении заданий разного уровня сложности, 
творческих работ (докладов, учебных проектов), 26 при определении на основе карты 
влияния географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы 

стран). 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 
– знание названий, типов и видов исторических источников по отечественной и 
всеобщей истории и способов их характеристики, включая особенности таких видов 
источников XIX – начала XX в., как произведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических партий, статистические данные; – понимание 
специфики видов исторических источников при извлечении информации и 

аргументации положений учебного текста и/или личной характеристики и оценке 
событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., необходимости 
сопоставления данных из нескольких источников разного вида для получения 
объективной информации о деятельности исторических личностей, событий и 
процессов изучаемого периода, наличия фактов и интерпретаций в тексте источника; – 
применение знаний, полученных из исторических источников, для выявления 
принадлежности источника определенному лицу, социальной группе, общественному 
течению и др., для сопоставления и систематизации информации о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., при выполнении заданий 
разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

Историческое описание (реконструкция). 
– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 
групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XIX – 
начала XX в.; 
 – понимание необходимости привлечения разных средств (исторической карты, 
учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) и форм (сообщение, 

эссе, презентация) для составления рассказа, характеристики исторической личности, 
события, памятников материальной и художественной культуры изучаемого периода 
отечественной и всеобщей истории;  
– применение умений исторического описания при выполнении заданий разного уровня 
сложности, творческих работ (сообщений, эссе, докладов, 27 учебных проектов); 
знаний о ключевых событиях, исторических деятелях, специфики жизни различных 
групп населения, особенностях культуры при посещении музеев, выставок, 
посвященных отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 
– знание существенных черт: а) экономического, социального и политического развития 
России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и 
России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 
г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 
причин и следствий важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – 
начала XX в.  
– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного аппарата, 

исторической карты, учебного текста, исторических источников, иллюстраций и др.) 
при объяснении причинно-следственных связей событий, систематизации объяснения 
причин и следствий событий, представленных в нескольких текстах, определения 
своеобразия ситуаций в России и других странах;  
– применение знаний при сопоставлении однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории; указании повторяющихся черт исторических 
ситуаций, выделении черт сходства и различия, умений составлять логические схемы, 
таблицы; умений определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 
– знание мнений и оценок историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 
истории XIX – начала XX в.; – понимание необходимости привлечения аргументации 
при оценке событий и личностей отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 
в., сопоставлении мнений историков по спорным вопросам, важности опоры на 
исторические источники при определении своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого; – применение знаний о разных подходах к спорным 



вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. при решении 
проблемных задач, выполнении заданий рабочих тетрадей, иных упражнений, 
разработке учебно-исследовательских проектов, написании творческих работ 

(докладов, рефератов); знаний о ценностях людей рассматриваемого периода для 
выражения своего отношения к ним. 

Применение исторических знаний. 
– знание памятников материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в. (в 
том числе знание памятников, расположенных в родном городе, регионе);  
– понимание значения памятников материальной и художественной культуры XIX – 
начала ХХ в. для времени их создания и для современного общества, важности 

сохранения памятников культуры для следующих поколений;  
– применение исторических знаний по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
ХХ в. при разработке учебно-исследовательских проектов (в том числе на региональном 
материале), о памятниках материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ 
в., при высказывании и аргументации своего отношения к культурному наследию в 
общественных обсуждениях, при посещении музеев, выставок и иных общественно-
культурных организаций, мероприятий. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 

6 класс  
Деятельность человека. Учебная деятельность школьника 
- осваивать и применять знания о деятельности человека и ее видах: распознавать в 
предлагаемых ситуациях цели и результаты деятельности;  
- приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 
современных условиях: находить соответствующие факты в предоставленных учителем 
текстах и иллюстрациях, привлекать собственный опыт;  
- осваивать и применять знания о праве на образование, не более 7/ не более 5 24 об 

образовании и его уровнях в Российской Федерации: находить данные в учебных 
материалах и предоставленных учителем источниках;  
- извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 
составлять план 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

 

7 класс  
Социальные ценности. 
- осваивать и применять знания о социальных ценностях: находить информацию в 
учебном тексте, дополнять учебный текст известными фактами;  
- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защиту человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие): не 
более7 / не более 5 25 описывать ситуации конкретного содержания; 

- приводить примеры гражданственности и патриотизма: находить соответствующие 
факты в предоставленных учителем текстах и видеофрагментах, привлекать 
собственный опыт 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

 

8 класс  
Финансовые отношения в экономике 
- приводить примеры деятельности и проявления основных функций различных 
финансовых посредников: описывать ситуации деятельности финансовых посредников 
и их функции на основе предложенных учителем источников;  
- анализировать, обобщать, систематизировать, критически оценивать социальную 
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным 

социальным опытом; формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; выполнять 
задания к предложенным учителем фрагментам; 
- выявлять проблемы и выбирать различные подходы (способы) для принятия решений 
в жизненных и учебных ситуациях в целях защиты экономических интересов 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

9 класс   



Участие граждан в политике 
осваивать и применять знания о конституционном статусе гражданина, формах участия 
граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях: отбирать с 

заданных позиций приведенные в учебном тексте описания;  
- приводить примеры политических партий и иных общественных объединений 
граждан, законного участия граждан в политике: отбирать социальные факты из 
различных источников (СМИ, учебных текстов) и определять организации и виды 
деятельности, которые обеспечивают законное участие гражданина в политической 
жизни государства; 
- сравнивать формы политического участия (политическую партию и общественно-
политическое движение; выборы и референдум): выявлять общее и особенное;  

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и правовых норм 
свое отношение к антиобщественному политическому поведению: выражать свое 
отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях, проявлять неприемлемость 
всех форм антиобщественного поведения в политике 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Устный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому или 

обществоведческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических и обществоведческих событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические и обществоведческие события, 

обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической, общественно-политической и 

обществоведческой лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, схема, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом или обществоведческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического или обществоведческого 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал знание и усвоение 

материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 



изученном материале, отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценки тестового задания 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• не указал тип источника; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 



• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 

умения: 

 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

 предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Отметка «2» ставится, если задание не выполняетсядаже с помощью наводящих вопросов 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации или работа не выполнена. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 



Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 

География 5 класс 
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки; 
приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
- выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
 - различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
- описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 
знаний о Земле; 
 - определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 
 - использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 
получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
- применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
- различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

 - приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
- объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 
- описывать внутреннее строение Земли; 
- различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
- различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

- различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 
кору; 
- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 
рельефа Земли; 
- различать горы и равнины; 
- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  
- называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
- применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 
познавательных задач; 
- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 
биологического видов выветривания; 
- классифицировать острова по происхождению; 
- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 
- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; 
- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 
без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 
ископаемых в своей местности; 
- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

География 6 класс 

- описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 
глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач, и извлекать её из различных источников; 
 - приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 
предупреждения; 
- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 
этапах географического изучения Земли; 
- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 
ледники) по заданным признакам; 

- различать питание и режим рек; 
- сравнивать реки по заданным признакам; 
- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и - применять их для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 
на территории речного бассейна; 
- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
- называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
- описывать состав, строение атмосферы; 

- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 
и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 
- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 
муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 
отдельных территорий; 
- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 
солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 
- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 
падения солнечных лучей; 
- различать виды атмосферных осадков; 
- различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

- различать понятия «погода» и «климат»; 
- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;  
- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 
массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 
изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме; 
- называть границы биосферы; 
- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах; 
- различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 
на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем. 

 
 

 
 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

География 7 класс 

- описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 
оболочки; 
- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 
целостность; 

- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 
интерпретации информации об особенностях их природы; 
- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 
органического мира; 
- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 
использованием различных источников географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
характера взаимодействия и типа земной коры; 
- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 

 
 
 
 
 



Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 
ветров; 

- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
- описывать климат территории по климатограмме; 
- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 
территории; 
- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации; 

- различать океанические течения; 
- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 
широтах с использованием различных источников географической информации; 
- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 
Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 
источников географической информации; 
- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
- сравнивать плотность населения различных территорий; 
- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
- различать городские и сельские поселения; 
- приводить примеры крупнейших городов мира; 
- приводить примеры мировых и национальных религий; 

- проводить языковую классификацию народов; 
- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
- определять страны по их существенным признакам; 
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 
стран; 
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического . 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 
региональном уровнях и - приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текущая 
(тематическая), устно, 

письменно 

География 8 класс 

- характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
- находить в различных источниках информации факты, позволяющие -- определить вклад 
российских учёных и путешественников в освоение страны; 
- характеризовать географическое положение России с использованием   
информации из различных источников; 
- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 
географической карте; 
- оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 
практико-ориентированных задач; 
- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 
- проводить классификацию природных ресурсов; 
- распознавать типы природопользования; 
- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 
- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 
метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 
- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
- называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны, отдельных регионов и своей местности; 
- объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма; 
- применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 
использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
- использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 
особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
- проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 
крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 
климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 
животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей населения России; 
- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 
- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, её отдельных регионов и своего края; 
- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 
основаниям; 
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 

- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 
«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 
сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач. 

 
 

 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 

География 9 класс 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России;  
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач; 

 
 
 
 

 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 
 



Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

 
- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 
размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 
экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 
производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 
«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 
«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 
- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 
России; 
- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического 
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 
- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)   
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 
оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 
регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ); 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 
(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 
размещения производства, современные формы размещения производства); 
- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 
индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 
- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 
пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач:  объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 
предприятий;  ------- оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 
и различных производств; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 
безопасности; 
- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 
- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
страны; 
- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 
структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте; 
- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая 
(тематическая), устно, 
письменно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 



• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому или 

обществоведческому источнику; 

• применять географические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в географическом, историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, схема, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с географической картой. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов географического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал  знание и усвоение 

материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале, отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценки тестового задания 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение географических объектов, используя соответствующую 

терминологию; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение географических объектов, искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл информации; 

• не соотносит информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые географические объекты на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 
 

ФИЗИКА 

 



Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 

 

7 класс  
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 
гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 
прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 
невесомость, сообщающиеся сосуды; различать явления (диффузия, тепловое движение частиц 
вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 
равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) 
по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 
явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 
неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления 
на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать 
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, 
плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 
тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая 
работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 
зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 
сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку закона и 
записывать его математическое выражение; объяснять физические явления, процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 
1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; решать 
расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 
величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 
физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 
необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании 
исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; выполнять прямые измерения 
расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и 
цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной 
погрешности измерений;  
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, 
силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости 
силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 
выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 
независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания 
тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, 
собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования;  
проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 
тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 
погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 
предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 
и вычислять значение искомой величины; соблюдать правила техники безопасности при работе 
с лабораторным оборудованием; иметь представление о принципах действия приборов и 
технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; характеризовать принципы действия 
изученных приборов и технических устройств с использованием их описания (в том числе: 
подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой 
насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 
законы и закономерности; приводить примеры (находить информацию о примерах) 
практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; использовать 
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при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 
справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  
создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 
информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или 
учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией;  
при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать 
собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 
учитывая мнение окружающих. 

8 класс  

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 
ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 
элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 
постоянный электрический ток, магнитное поле;  
различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 
смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 
мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 
явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 
бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, 
электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля 
для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя 
энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, 
работа и мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения 
вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь 
формулировать закон и записывать его математическое выражение; объяснять физические 
процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 
характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов 
с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 
величины с известными данными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; проводить 
опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 
зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 
испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 
магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 
свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать 
ход опыта и формулировать выводы;  
выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, 
сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;  
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 
прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, 
от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений 
проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 
предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 
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графиков, проводить выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения 
физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 
мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 
установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;  
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 
турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 
приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 
электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 
явлений и необходимые физические закономерности; распознавать простые технические 
устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 
термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 
реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического 
содержания в Интернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной;  
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 
конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  
создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 
нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных 
проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 
коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 класс  

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 
механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 
ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 
твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 
спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 
энергетика;  
различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 

разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 
реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 
сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 
действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;  
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 
путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 
падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 
энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 
кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 
физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;  
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 
Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 
законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом 

Текущая 
(тематическая), 
устно, письменно, 
практика 

 



Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 

 
формулировать закон и записывать его математическое выражение; объяснять физические 
процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 
характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов 
с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 
закономерностей;  
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 
необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 
значения физической величины; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 
малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 
изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 
собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 
собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 
результаты, формулировать выводы; проводить при необходимости серию прямых измерений, 
определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 
обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от 
времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 
математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и 
угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 
установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 
и графиков, проводить выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения 
физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 
ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 
маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, 
собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 
заданной погрешности измерений;  
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 
твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 
устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 
расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 
необходимые физические закономерности;  
использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 
приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические 
схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;  
осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 
находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 
знаний и дополнительных источников; использовать при выполнении учебных заданий научно--
популярную литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 
конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 
при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 
сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает требования 



безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

 

Нормы отметок за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает правильное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, который удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на отметку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, 

свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает ответ, большая часть которого удовлетворяет 

требованиям к ответу на отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

  

ХИМИЯ 

 

Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 

8 класс  
- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 
относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная 

масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 
кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 
реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 
замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 
ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 
полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 
массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;  
- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 
при описании веществ и их превращений; - использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций; определять валентность 
атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных 

Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно, практика 

 



соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 
в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную 
форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 
подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 
соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения 
атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям);  
- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);  
- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 
химических реакций; - прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 
качественного состава, возможности протекания химических превращений в различных 
условиях;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 
проводить расчёты по уравнению химической реакции;  
- применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-
следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-
научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 
(реальный и мысленный);  
- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 
выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 
веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой 
долей растворённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 
распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 
фенолфталеин, метилоранж и другие). 

9 класс  

- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 
ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 
тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные 
реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 
допустимая концентрация ПДК вещества;  
- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 
при описании веществ и их превращений; - использовать химическую символику для 
составления формул веществ и уравнений химических реакций;  
- определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 
различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;  
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А группа)» и «побочная 
подгруппа (Б группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 
имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 
химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств 
элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 
строения их атомов; классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 
эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);  
- характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 
соответствующих химических реакций;  

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные 
и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 
подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 
классов; раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 
составления электронного баланса этих реакций;  
- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 
протекания химических превращений в различных условиях;  

Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно, практика 

 



- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 
проводить расчёты по уравнению химической реакции;  

- соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 
а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 
(аммиака и углекислого газа);  
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 
гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в 
водных растворах неорганических веществ;  

- применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 
изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания 
– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: дал полный и правильный ответ на основании 

изученных теорий; изложил материал в определенной логической последовательности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дал полный и правильный ответ на основании 

изученных теорий; изложил материал в определенной последовательности; допустил 2–3 

несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя или дал неполный и нечеткий 

ответ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дал полный ответ, но допустил существенную 

ошибку или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся показал непонимание основного содержания 

учебного материла; допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

при этом задача решена, но нерациональным способом; 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и 

выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем 

наполовину; допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если допущены две или более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 



Отметка «5» ставится, если план решения задачи составлен правильно; осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если план решения составлен правильно; осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; допущено не более двух несущественных ошибок (в 

объяснении и выводах). 

Отметка «3» ставится, если план решения составлен правильно; осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2» ставится, если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 
 

БИОЛОГИЯ 

 

Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 
5 класс  
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; перечислять источники биологических 
знаний, характеризовать значение биологических знаний для современного человека, 
профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); приводить примеры вклада 
российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 
Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; иметь представление о 
важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, 
раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; применять биологические 
термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 
вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 
размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; различать по 
внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы, 
различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, 
природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, 

ландшафты природные и культурные; проводить описание организма (растения, 
животного) по заданному плану, выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 
перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; приводить примеры, характеризующие 
приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в 
сообществах; выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические 
проблемы; раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; выполнять 
практические работы (поиск информации с использованием различных источников, 
описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, 
знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); применять 

методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 
проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 
явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 
рассматривании биологических объектов; соблюдать правила безопасного труда при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; использовать при выполнении 
учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, 
ресурсы Интернета; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Текущая 

(тематическая), 

устно, 

письменно, 

практика 

 

6 класс  
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 
К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) 
в развитие наук о растениях; применять биологические термины и понятия (в том числе: 
ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 
растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, 
растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 
размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

Текущая 

(тематическая), 

устно, 

письменно, 

практика 

 



фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения 
вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; различать и описывать 
живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; характеризовать 
признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительные ткани и 
органы растений между собой; выполнять практические и лабораторные работы по 
морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; характеризовать 
процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 
вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 
тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль растений 
в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, 
биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное 
значение вегетативного размножения; применять полученные знания для выращивания и 

размножения культурных растений; использовать методы биологии: проводить 
наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты; соблюдать правила безопасного труда при работе 
с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; демонстрировать на конкретных 
примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, географии, труду 
(технологии), предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; владеть 
приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, 
используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

7класс  
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменные или цветковые); приводить примеры вклада российских (в том числе 
Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 
развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; применять биологические 
термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, 
систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 
обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 
растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; различать и описывать живые и гербарные 
экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 
рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 
изображениям; выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 
двудольных и однодольных растений; определять систематическое положение 
растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью 
определительной карточки; выполнять практические и лабораторные работы по 

систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; выделять 
существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 
лишайников; проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 
лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 
Земле; выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; характеризовать растительные сообщества, 
сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность 
(растительный покров) природных зон Земли; приводить примеры культурных растений 
и их значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного 
мира Земли; раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 
сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 
математике, физике, географии, труду (технологии), литературе, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать методы биологии: 
проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать 
их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; соблюдать правила 
безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 
посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть 
приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 
обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, 
используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Текущая 

(тематическая), 

устно, 

письменно, 

практика 

 



8 класс  
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 
науками и техникой; характеризовать принципы классификации животных, вид как 
основную систематическую категорию, основные систематические группы животных 
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, 
моллюски, хордовые); приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. 
Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; применять биологические термины и 
понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, палеозоология, 
систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 
орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, 
рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 
партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, 
природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; раскрывать 
общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм; сравнивать животные ткани и органы животных 

между собой; описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию 
и поведение, рост, размножение и развитие; характеризовать процессы 
жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, питание, 
дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 
размножение; выявлять причинно-следственные связи между строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 
различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы 

и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 
изображениям; выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 
насекомых и млекопитающих; выполнять практические и лабораторные работы по 
морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 
проводить выводы на основе сравнения; классифицировать животных на основании 

особенностей строения; описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 
животного мира на Земле; выявлять черты приспособленности животных к среде 
обитания, значение экологических факторов для животных; выявлять взаимосвязи 
животных в природных сообществах, цепи питания; устанавливать взаимосвязи 
животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 
распространения животных по планете; раскрывать роль животных в природных 
сообществах; раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 
жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; иметь представление 
о мероприятиях по охране животного мира Земли; демонстрировать на конкретных 
примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, 
географии, труду (технологии), предметов гуманитарного циклов, различными видами 
искусства; использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 
описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические 
опыты и эксперименты; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; владеть приёмами работы с информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) 
источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 
аудитории обучающихся. 

Текущая 

(тематическая), 

устно, 

письменно, 

практика 

 

9 класс  
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим 
факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 
Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 
Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; применять биологические 
термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология 
человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 
органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 
движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте; проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам 
общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм; сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, 
системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить 

Текущая 

(тематическая), 

устно, 

письменно, 

практика 

 



выводы на основе сравнения; различать биологически активные вещества (витамины, 
ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 
энергии; характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция 
функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; выявлять причинно-
следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 
человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 
человека; применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
функционирования органов и систем органов человека; объяснять нейрогуморальную 
регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; характеризовать и 
сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные 

программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды 
потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 
функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 
приспособительных результатов; различать наследственные и ненаследственные 
(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 
профилактики в предупреждении заболеваний человека; выполнять практические и 
лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в 
том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; решать качественные и количественные задачи, 
используя основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 
полученные значения; аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 
правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация 
труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; владеть приёмами оказания первой 
помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 
утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах 
и отморожениях; демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 
со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 
искусства, труда (технологии), основ безопасности и защиты родины, физической 
культуры; использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 
человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; соблюдать правила безопасного труда при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть приёмами работы с 
информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы 
в другую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 
изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории обучающихся. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме 

программы и учебника; четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, 

верно использовал научные термины; для доказательства использовал различные умения, 

выводы из наблюдений и опытов; дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся раскрыл содержание материала, правильно дал 

определение понятия и использовал научные термины; допустил незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, 

но изложил его фрагментарно, не всегда последовательно; дал нечеткие определения понятия, 

не использовал выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допустил ошибки при их 

изложении; допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не раскрыл основного содержания учебного 

материала; не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; допустил грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 



Отметка «5» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно и 

последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке 

опыта; научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена 

работа по подбору оборудования, объектов, при закладке опыта допущены 1–2 ошибки; 

грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 

описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если правильно определена цель опыта, подбор оборудования и 

объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены 

неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено 

нужное оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение; выделены 

существенные признаки; логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по 

заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию 

учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
 

Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 
5 класс  

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 
Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 
Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 
Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 
религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 
Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» конкретизируются МБОУ «Чурачикская СОШ» с учетом 
выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой, учебного курса 
(учебного модуля) по указанной предметной области, предусматривающего 
региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

Безотметочная 

 

 
 
 
 
 
 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 

5 - 7 класс  

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

Текущая (тематическая), 

практика 

 



различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы 

и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 

эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 
техник. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия/творческой 

работы при соблюдении техники безопасности и правил работы с инструментами и 

материалами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение урока), работа 

соответствует теме, выполнена самостоятельно, в полном объеме, с соблюдением необходимой 

технологической последовательности действий, грамотно использованы теоретические знания 

для решения практической учебной задачи. 

Отметка «4» ставится, если работа соответствует требованиям к оценке «5», но:  

- имеются незначительные отклонения от темы; 

-  допущены незначительные ошибки и исправления без нарушения конструкции и 

композиции изделия/творческой работы. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не в полном объеме, однако выполненная часть позволяет сделать 

вывод, что обучающийся обладает обязательными теоретическими знаниями и практическими 

умениями по данной теме; 

- обучающийся владеет теоретическими знаниями, но испытывает затруднения в 

применении их в практической части работы, действия и операции  проведены с помощью 

учителя; 

- работа выполнена небрежно, нарушена технологическая последовательность. 

Изделие/творческая работа с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, подлежит исправлению, переделке. Если ученик плохо справляется с заданием или 

не понимает задание, то учитель обязан заново показать, как правильно выполнить работу.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметка может быть 

повышена на один балл или выставлена дополнительная отметка. Отметка может снижаться на 

один балл, если обучающимся получены замечания по соблюдению техники безопасности и 

правилам работы с материалами и оборудованием. 

 

МУЗЫКА 

 



Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 

5 - 8 класс  
Модуль № 1 «Музыка моего края»:  
отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 
особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 
коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и 
сочинения композиторов своей малой родины.  
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: определять на слух 

музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 
народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных 
фольклорных традиций на выбор учителя); различать на слух и исполнять произведения 
различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных 
музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 
инструментов; объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества 
и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.  
Модуль № 3 «Русская классическая музыка»:  

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение, исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и 
выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму 
строения музыкального произведения; исполнять (в том числе фрагментарно, 
отдельными темами) сочинения русских композиторов; характеризовать творчество не 
менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 
известных сочинений.  
Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»: 

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 
выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 
инструментальных и музыкально-театральных жанров.  
Модуль № 5 «Музыка народов мира»: 
 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 
латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно- национальным традициям; различать на слух и 
исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух 
принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 
ударно-шумовых инструментов; различать на слух и узнавать признаки влияния музыки 
разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученных культурно-национальных традиций и жанров).  
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»: 
 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение, исполнительский состав; определять принадлежность музыкального 

произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, 
импрессионизм); исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов 
классиков; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 
произведения; характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочинений.  
Модуль № 7 «Духовная музыка»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить 
примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.  
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 
инструментов, входящих в их состав; исполнять современные музыкальные произведения 
в разных видах деятельности.  
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»: определять стилевые и 

жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать и 
анализировать средства выразительности разных видов искусств; импровизировать, 
создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 
другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 
озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений 
из разных видов искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 
музыкального произведения. 

Текущая (тематическая), 

устно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся знает основной материал, последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 



Отметка «4» ставится, если обучающийся знает основной материал и отвечает  с 

наводящими вопросами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся слабо знает основной материал, на 

поставленные вопросы отвечает односложно, только при помощи учителя. 

 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Проверяемые предметные результаты Формы контроля 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

5 класс  

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать ее в проектной деятельности; создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и инструменты 

информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее 

получения и применения; называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; выбирать материалы для 

изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, инструментов и 

приспособлений; называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; исследовать, анализировать и сравнивать свойства 

древесины разных пород деревьев; знать и называть пищевую ценность яиц, круп, 

овощей; приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; называть и выполнять технологии первичной обработки 

овощей, круп; называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; анализировать и сравнивать свойства текстильных 

материалов; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); выполнять 

последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий.  

6 класс 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы 

по обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; обрабатывать металлы и их сплавы слесарным 

инструментом; знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять 

качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов; знать и уметь 

применять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; называть 

виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть национальные 

блюда из разных видов теста; называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно 

выполнять чертеж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность 

технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; выполнять учебные 

проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда.  

7 класс 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбирать 

инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; применять технологии механической обработки конструкционных 

Текущая (тематическая), 

практика, устно 



материалов; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; выполнять художественное 

оформление изделий; называть современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; осуществлять изготовление 

субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; оценивать 

пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять 

качество рыбы; знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их 

качество; знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, знать 

технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; называть блюда национальной 

кухни из рыбы, мяса; характеризовать конструкционные особенности костюма; выбирать 

текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно выполнять 

чертеж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность технологических 

операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  

Модуль «Животноводство».   

7–8 класс 

 характеризовать основные направления животноводства; характеризовать особенности 

основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; описывать полный 

технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; знать виды 

сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; оценивать условия 

содержания животных в различных условиях; владеть навыками оказания первой помощи 

заболевшим или раненным животным; характеризовать способы переработки и хранения 

продукции животноводства; характеризовать пути цифровизации животноводческого 

производства; объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда.  

Текущая (тематическая), 

практика, устно 

Модуль «Растениеводство».  

7–8 класс 

 характеризовать основные направления растениеводства; описывать полный 

технологический цикл получения наиболее распространенной растениеводческой 

продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного региона; знать 

ручные и механизированные инструменты обработки почвы; классифицировать 

культурные растения по различным основаниям; знать полезные дикорастущие растения 

и их свойства; знать опасные для человека дикорастущие растения; знать полезные для 

человека грибы; знать опасные для человека грибы; владеть методами сбора, переработки 

и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; владеть методами сбора, 

переработки и хранения полезных для человека грибов; характеризовать основные 

направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; получить опыт 

использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Текущая (тематическая), 

практика, устно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия/творческой 

работы при соблюдении техники безопасности и правил работы с инструментами и 

материалами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение урока), работа 

соответствует теме, выполнена самостоятельно, в полном объеме, с соблюдением необходимой 

технологической последовательности действий, грамотно использованы теоретические знания 

для решения практической учебной задачи. 

Отметка «4» ставится, если работа соответствует требованиям к оценке «5», но:  

- имеются незначительные отклонения от темы; 

-  допущены незначительные ошибки и исправления без нарушения конструкции и 

композиции изделия/творческой работы. 

Отметка «3» ставится, если: 



- работа выполнена не в полном объеме, однако выполненная часть позволяет сделать 

вывод, что обучающийся обладает обязательными теоретическими знаниями и практическими 

умениями по данной теме; 

- обучающийся владеет теоретическими знаниями, но испытывает затруднения в 

применении их в практической части работы, действия и операции  проведены с помощью 

учителя; 

- работа выполнена небрежно, нарушена технологическая последовательность. 

Изделие/творческая работа с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, подлежит исправлению, переделке. Если ученик плохо справляется с заданием или 

не понимает задание, то учитель обязан заново показать, как правильно выполнить работу.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметка может быть 

повышена на один балл или выставлена дополнительная отметка. Отметка может снижаться на 

один балл, если обучающимся получены замечания по соблюдению техники безопасности и 

правилам работы с материалами и оборудованием. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 
5 класс  

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; составлять дневник физической 

культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики; выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры 

на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; выполнять опорный 

прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки); выполнять упражнения в висах и упорах на 

низкой гимнастической перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому 

бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на 

месте и с продвижением (девочки); передвигаться по гимнастической стенке приставным 

шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; выполнять бег с 

равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; демонстрировать 

технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 

технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной 

скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места 

и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и 

в движении, прямая нижняя подача); футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого 

разбега). 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 

6 класс  

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; измерять 

индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; контролировать 

режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкульт-пауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; составлять и выполнять 

акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 



устранения; выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и 

сложно-координированных упражнений (девочки); выполнять беговые упражнения с 

максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития 

быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; выполнять прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в 

разные зоны площадки соперника, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); футбол (ведение мяча с разной скоростью 

передвижения, с ускорением в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

7 класс  

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; объяснять 

положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной 

жизни; объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; составлять 

планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять 

их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект 

с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); выполнять лазанье 

по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках (девушки); составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); выполнять стойку на голове с опорой на 

руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений 

(юноши); выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся 

с разной скоростью мишень; выполнять переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); тренироваться в 

упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать и использовать 

технические действия спортивных игр: баскетбол (передача и ловля мяча после отскока 

от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); волейбол (передача 

мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); футбол (средние и длинные передачи 

футбольного мяча, тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании 

мяча из-за боковой линии, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности). 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 

8 класс  

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; анализировать 

понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; проводить занятия оздоровительной гимнастикой по 

коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; составлять планы 

занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств; выполнять 

гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений 

с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); выполнять 

комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 



кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 

находить способы устранения (юноши); выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении 

другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; выполнять 

тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; выполнять 

передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполнении плавательных упражнений; выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать и 

использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача мяча одной 

рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические 

действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); волейбол (прямой нападающий удар и 

индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и 

нападении, использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности). 

9 класс  

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; понимать пользу 

туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения 

(юноши); составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); составлять и выполнять композицию упражнений 

черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; совершенствовать технику передвижения лыжными ходами 

в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; соблюдать правила безопасности в бассейне 

при выполнении плавательных упражнений; выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; совершенствовать 

технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей. 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 



Отметка «5» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

Отметка «4» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но недостаточно уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно 

уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Отметка «3» ставится, если упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» ставится, если упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются 

с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или 

отнесенных к специальной медицинской группе, производится с учетом письма 

Минобразования от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». В работе с данной категорией обучающихся соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

Проверяемые предметные результаты Формы 

контроля 
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»  

объяснять значение Конституции Российской Федерации; раскрывать содержание статей 

2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять их значение для 

личности и общества; объяснять значение Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400; раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы 

национальной безопасности», приводить примеры; раскрывать классификацию 

чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, приводить 

примеры; раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать 

роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать 

навыки пользования фильтрующим противогазом; объяснять порядок действий 

населения при объявлении эвакуации; характеризовать современное состояние 

Вооружённых Сил Российской Федерации; приводить примеры применения 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с неонацизмом и международным 

терроризмом; раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»   

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; иметь представление о составе, предназначении видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; понимать функции и задачи Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе; понимать значимость военной 

присяги для формирования образа российского военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь 

представление о классификации виды вооружения и военной техники; иметь 

представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной 

техники; иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 



личного состава в бою; иметь представление о современных элементах экипировки и 

бронезащиты военнослужащего; знать алгоритм надевания экипировки и средств 

бронезащиты; иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; знать основные характеристики стрелкового 

оружия и ручных гранат; знать историю создания уставов и этапов становления 

современных общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; знать 

структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; иметь представление о порядке подчиненности и 

взаимоотношениях военнослужащих; понимать порядок отдачи приказа (приказания) и 

их выполнения; различать воинские звания и образцы военной формы одежды; иметь 

представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; понимать принципы 

достижения воинской дисциплины; уметь оценивать риски нарушения воинской 

дисциплины; знать основные положения Строевого устава; знать обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю; знать строевые приёмы на месте без 

оружия; выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; раскрывать 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; объяснять сходство и различия 

опасной и чрезвычайной ситуаций; объяснять механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию; приводить примеры различных угроз безопасности 

и характеризовать их; раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 4 «Безопасность в быту»  

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные 

источники опасности в быту; объяснять права потребителя, выработать навыки 

безопасного выбора продуктов питания; характеризовать бытовые отравления и причины 

их возникновения; характеризовать правила безопасного использования средств бытовой 

химии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в 

случае, если разбился ртутный термометр; раскрывать признаки отравления, иметь 

навыки профилактики пищевых отравлений; знать правила и приёмы оказания первой 

помощи, иметь навыки безопасных действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; знать правила 

безопасного обращения с инструментами; знать меры предосторожности от укусов 

различных животных; знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при 

ушибах, переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, 

кровотечениях; владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; владеть правилами безопасного 

поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных ситуациях в подъезде и 

лифте; владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при 

отравлении газом и электротравме; характеризовать пожар, его факторы и стадии 

развития; объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на 

балконе, в подъезде, в лифте; иметь навыки правильного использования первичных 

средств пожаротушения, оказания первой помощи; знать права, обязанности и иметь 

представление об ответственности граждан в области пожарной безопасности; знать 

порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 

экстренным службами; иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; знать правила поведения с 

малознакомыми людьми; знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий 

при попытке проникновения в дом посторонних; классифицировать аварийные ситуации 

на коммунальных системах жизнеобеспечения; иметь навыки безопасных действий при 

авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»  

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; перечислять и 

характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; знать условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать правила дорожного 

движения для пешеходов; классифицировать и характеризовать дорожные знаки для 

пешеходов; знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; иметь 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 



навыки безопасного перехода дороги; знать правила применения световозвращающих 

элементов; знать правила дорожного движения для пассажиров; знать обязанности 

пассажиров маршрутных транспортных средств; знать правила применения ремня 

безопасности и детских удерживающих устройств; иметь навыки безопасных действий 

пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных 

средствах; знать правила поведения пассажира мотоцикла; знать правила дорожного 

движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 

индивидуальной мобильности; знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста; знать правила подготовки и выработать навыки безопасного 

использования велосипеда; знать требования правил дорожного движения к водителю 

мотоцикла; классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия; знать порядок действий при пожаре на транспорте; знать 

особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); знать обязанности пассажиров отдельных 

видов транспорта; иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; знать правила и иметь навыки оказания 

первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте; знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»  

классифицировать общественные места; характеризовать потенциальные источники 

опасности в общественных местах; знать правила вызова экстренных служб и порядок 

взаимодействия с ними; уметь планировать действия в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять 

правила подготовки к посещению массовых мероприятий; иметь навыки безопасного 

поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; иметь навыки 

безопасных действий при попадании в толпу и давку; иметь навыки безопасных действий 

при обнаружении угрозы возникновения пожара; знать правила и иметь навыки 

безопасных действий при эвакуации из общественных мест и зданий; знать навыки 

безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; характеризовать опасности 

криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах; иметь 

представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; иметь навыки действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»  

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; иметь представление о безопасных 

действиях при встрече с дикими животными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; иметь представление о безопасных действиях при автономном 

пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с 

компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов 

бедствия; классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; иметь представления о 

безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; иметь представление 

о правилах безопасного поведения в горах; характеризовать снежные лавины, камнепады, 

сели, оползни, их внешние признаки и опасности; иметь представления о безопасных 

действиях, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при 

попадании в зону селя, при начале оползня; знать общие правила безопасного поведения 

на водоёмах; знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде; иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего 

человека летом и человека в полынье; знать правила поведения при нахождении на 

плавсредствах и на льду; характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; характеризовать цунами, 

их внешние признаки и опасности; иметь представление о безопасных действиях при 

нахождении в зоне цунами; характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и 

опасности; иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; иметь навыки безопасных 

действий при попадании в грозу; характеризовать землетрясения и извержения вулканов 

и их опасности; иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал; иметь представление о безопасных действиях при 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 



нахождении в зоне извержения вулкана; раскрывать смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура»; объяснять значение экологии для устойчивого развития 

общества; знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»  

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; характеризовать факторы, влияющие на 

здоровье человека; раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; обосновывать личную ответственность за сохранение 

здоровья; раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; иметь 

представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); характеризовать основные 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); раскрывать 

понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; характеризовать 

факторы риска неинфекционных заболеваний; иметь навыки соблюдения мер 

профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; знать назначение 

диспансеризации и раскрывать её задачи; раскрывать понятия «психическое здоровье» и 

«психическое благополучие»; объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; раскрывать понятие «первая помощь» и её 

содержание; знать состояния, требующие оказания первой помощи; знать универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»  

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; характеризовать 

признаки и анализировать способы эффективного общения; раскрывать приёмы и иметь 

навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе; раскрывать признаки конструктивного и деструктивного 

общения; раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; иметь представление о ситуациях возникновения 

межличностных и групповых конфликтов; характеризовать безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; иметь навыки безопасного 

поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при его опасных 

проявлениях; характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; характеризовать манипуляции в ходе межличностного 

общения; раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния ей; раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; характеризовать 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила 

безопасного поведения; иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с 

незнакомыми людьми 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»  

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; объяснять положительные возможности 

цифровой среды; характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; знать 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; характеризовать 

опасные явления цифровой среды; классифицировать и оценивать риски вредоносных 

программ и приложений, их разновидностей; иметь навыки соблюдения правил 

кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; раскрывать приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; характеризовать противоправные действия в Интернете; иметь 

навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации 

и группы); характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 



опасности; иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности 

в противодействии экстремизму и терроризму; знать уровни террористической опасности 

и цели контртеррористической операции; характеризовать признаки вовлечения в 

террористическую деятельность; иметь навыки соблюдения правил 

антитеррористического поведения и безопасных действий при обнаружении признаков 

вербовки; иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при 

их обнаружении; иметь представление о безопасных действиях в случае теракта 

(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Текущая (тематическая), 

устно, письменно 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОБЗР  

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя; допускает единичные погрешности в последовательности 

и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал недостаточно 

последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала; допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Родины" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВЛЕНИЮ ОТМЕТОК ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ 

При проведении промежуточной аттестации работы обучающихся оцениваются в 

соответствии с вышеизложенными критериями. Итоговая отметка по предметам вычисляется 

как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию, с 

учетом их округления по следующему правилу: при десятичной доле в дробной отметке 05 и 

больше считается более высокая отметка. В сводную ведомость выставляется целая итоговая 

отметка в соответствии с правилами математического округления.  

4. ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



№ 

п/п 
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1 Стартовая диагностика +         

2 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 

первой четверти 

 +        

3 Контрольные работы по 

предметам учебного 

плана по итогам второй 

четверти 

   +      

4 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 

третьей четверти 

      +   

5 Контрольные работы по 

предметам учебного 

плана по итогам 

учебного года 

(промежуточная 

аттестация) 

        + 
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