
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №10» города Советска Калининградской области 

(МАОУ «Лицей №10» г.Советска) 

 

П  Р  И  К  А  З 

01 июля 2024 г.               № 529 

г. Советск 

Об утверждении положения о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО в МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска  

  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г с изменениями от 17 февраля 2023 года. Письмом 

Минпросвешения России от 13.01.2023 года № 03-49 «Методические 

рекомендации по системе оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программ НОО. ООО. СОО», Письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 октября 2021 года № СК-403/08 «О 

ведении журналов успеваемости и выставлении отметок». Приказом 

Мннпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении ФГОС НОО» 

с изменениями от 8 ноября 2022 года. Приказом Минпросвешения России от 

31.05.2021 №287 «Об утверждении ФГОС ООО» с изменениями от 8 ноября 

2022 года. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении ФГОС СОО» с изменениями от 12 августа 2022 года, а также 

Уставом, с учетом мнения педагогического совета, протокол № 12 от 28 июня 

2024г., п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО в МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска (Приложение 1). 

2. Считать утратившим силу приказ об утверждении положения о системе 

оценки планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО 

ООО СОО №528 от 30.06.2023г. 

3. Ввести в действие Положение о о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и 

СОО с момента подписания приказа. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Т.Н. Разыграева 
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  Приложение 1 к приказу МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска  

от 01.07.2024 №529 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска, 

протокол от 28.06.2024 № 12 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска 

____________Т.Н. Разыграева 

01 июля 2024 г. 

 

Положение 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, ООО и СОО 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО в школе 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г с изменениями от 25 

декабря 2023 года, Письмом Минпросвещения России от 13.01.2023 года № 03-

49 «Методические рекомендации по системе оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программ НОО, ООО, 

СОО», Приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 286 «Об 

утверждении ФГОС НОО» и № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» с 

изменениями от 22 января 2024 года, Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении ФГОС СОО» с изменениями от 27 

декабря 2023 года, а также Уставом общеобразовательной организации и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО разработано с 

целью обеспечения комплексного подхода в школе к оценке освоения 

обучающимися основных образовательных программ и устанавливает единые 

требования к организации и технологии оценивания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3. Основным объектом системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

являются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов и Федеральных основных общеобразовательных программ. 

1.4. Система оценки образовательных результатов является необходимым 

условием реализации системы требований ФГОС и ФООП призвана 

способствовать обеспечению преемственности на всех уровнях образования. 

1.5. Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО является 
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локальным актом школы, принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательной деятельности. 

1.6. Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы средней школы; 

обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

1.7. Принципы системы оценивания: 

объективность; 

открытость; 

доступность. 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает в себя следующие направления: 

текущий контроль; 

промежуточный контроль; 

итоговый контроль и итоговая оценка; 

оценка результатов деятельности. 

1.9. Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с 

целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основных образовательных программ. 

1.10. Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный 

подход к оценке освоения основных образовательных программ, позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся: 
 Объект оценки Предмет оценки Процедуры 

Предметные 

результаты 

Сформированност

ь учебных 

действий с 

предметным 

содержанием. 

Способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач 

с использованием 

способов, действий, 

средств, 

содержания 

предметов. 

- внутренняя 

накопительная оценка; 

- итоговая внешняя или 

внутренняя оценка. 

Метапредметн

ые результаты 

Сформированност

ь регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

УУД 

- уровень 

сформированности 

конкретных видов 

действий; 

- уровень 

присвоения 

универсального 

учебного действия. 

- внутренняя 

накопительная оценка 

(«Портфолио»); 

- итоговая оценка 

(защита 

индивидуального 

проекта). 
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Личностные 

результаты 

Сформированност

ь личностных 

УУД 

(самоопределение, 

смыслообразовани

е, морально-

этическая 

ориентация). 

Эффективность 

деятельности 

системы 

образования, 

общеобразовательн

ой организации. 

Внешние 

мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированн

ых потоков 

информации. 

2. Оценка планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования. 

2.1. Оценивание – это процесс соответствия достигнутых результатов 

планируемым. 

2.2. Оценка – это определение степени освоения обучающимися ключевых 

компетенций в соответствии с системой требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2.3. Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное 

(знаковое), количественное выражение оценки образовательных достижений 

обучающихся в цифрах, буквах или иным образом. 

2.4. Образовательный результат ученика – это действия (умения) по 

использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных): 

отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики); 

решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

пятибалльной системе). 

2.5. Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

2.6. Оценка может ставиться за каждую учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением). 

2.7. Система оценки результатов освоения школьниками основной 

образовательной программы общего образования предполагает использование 

различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативности инструментария оценки. 

2.8. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

используется пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков. 

2.9. Альтернативными формами оценивания могут быть: 
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безотметочная, 

зачетная, 

рейтинговая, 

накопительная (портфолио) формы. 

Альтернативная система оценивания может быть заявлена к использованию в 

данном учебном году при утверждении рабочих программ, в начале учебного 

года, после обязательного обсуждения на методическом (педагогическом 

совете школы), утверждения приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10. Система оценки образовательных результатов предусматривает 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достигнутых результатов. 

Уровни 
успешности 

Критерии и показатели Оценка результата 
Отметка 
в баллах 

Высокий 

уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

отлично 
отметка 

«5» 

Повышенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; 

сформированность интересов к 

предметной области. 

хорошо 
отметка 

«4» 

Базовый 

уровень 

Ученик демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. 

удовлетворительно 
отметка 

«3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины 

планируемых результатов; 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

неудовлетворительно 
отметка 

«2» 

Низкий 

уровень 

Наличие отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету, обучающемуся 

требуется специальная помощь в 

освоении учебного предмета и в 

неудовлетворительно 
отметка: 

«1» 
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формировании мотивации к 

обучению. 

2.11. Безотметочное обучение осуществляется при изучении предметов 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», элективных учебных предметов и 

курсов, факультативных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее 

учебных часов в год, применяется зачетная («зачет», «незачет») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.12. Оценка образовательных достижений обучающихся 2-х классов по 

английскому языку в течение 1 полугодия осуществляется качественно, без 

фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.13. Промежуточные отметки выставляются в 6-9-х классах четыре раза в 

течение учебного года: один раз четверть; в 10-11-х классах - два раза в течение 

учебного года: один раз в полугодие. 

2.14. Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в 

баллах от 2 до 5 баллов. 

3. Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

3.1. Личностные результаты 

Компоненты ОД 
Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель 

Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

личностным результатам освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД. Направленность на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект 

Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, 

нравственно-этической ориентации. 

Процедуры 

- Внешние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств 

обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств 

ученика может осуществляться учителем (и/или педагогом-

психологом). При этом учитывается, что личностные 

результаты не подлежат персонифицированной оценке и не 

выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние по методике М.Р. 
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Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (личностные 

УУД). 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой (личностные УУД). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и 

устные), характеризующие положительные качества личности 

обучающихся и их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

1. Диагностическая работа, включающая задания на оценку 

поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2. Наблюдение 

3. Анкетирование 

КИМы 

задания (вопросы) для 

формирования личностных 

УУД(достижения 

планируемых личностных 

результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии 

- планируемые личностные результаты (действия учеников в 

ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающего личностный 

моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание 

смысла ЗУНов, их значимости, необходимости, 

целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих 

достижения и положительные качества личности 

обучающихся). 

- Знаково-символические средства, показывающие отношение 

обучающихся к достигнутым результатам: цветовые, 

рисуночные. 

- Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 

фиксации 

- Листы наблюдения за развитием личностных качеств 

обучающихся; 

- Портфолио «Мои достижения»; 

- Дневник ученика; 

- Диагностическая тетрадь учителя; 

- Электронное приложение к журналу учителя; 

- Портфолио «Оценочная деятельность учителя-предметника»; 

другие. 
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3.2. Метапредметные результаты 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая / Итоговая 

Цель 

Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, классифицировать предложенные объекты; 

• определять существенный признак; 

• находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах на основе алгоритмов; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной 

задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желаемым 

состоянием объекта; строить прогнозы; 

• формулировать цель, планировать ход событий; 

• сравнивать несколько вариантов; 

• проводить по предложенному плану опыт; 

• формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную 

информацию; 

• соблюдать информационную безопасность; 

• анализировать и создавать текстовую, аудио, видео, 

графическую информацию; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы и т.д. 

анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативны

х УУД 

оценка уровня сформированности УУД, 

анализ полученных результатов. 

Объект 

Процесс 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативны

х УУД 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированност

ь регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 
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Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (таблицы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов), 

итоговая 

оценка) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

письменный 

опрос 

(самостоятельная 

работа). 

Письменный опрос 

(диагностические 

работы, проверочные 

работы по 

предметам,комплексны

е работы на 

межпредметной основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе) 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

-«Технология оценивания образовательных достижений»(Д.Д. 

Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. 

Ксензова). 

- 

«Оценкауровнясформированностиучебнойдеятельности»(Г.В. 

Репкина,Е.В. Заика). 

- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий (М.Р. 

Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического 

мышления Л. Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. 

Ясюковой (Регулятивные УУД). 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и 

устные), характеризующие регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментари

й 

1. Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 

Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных 

УУД (достижения планируемых метапредметных 

результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих 

уровень сформированности регулятивных УУД, 

познавательных УУД, коммуникативных УУД; в соответствии 

с методикой диагностики). 
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Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за формированием регулятивных УУД, 

познавательных УУД, коммуникативных УУД; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя-предметника» 

3.3. Предметные результаты 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель 

анализ процесса 

освоения способов 

действий с 

изучаемым 

предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам. 

освоения 

программного 

материала по 

теме, блоку, 

содержательной 

линии. 

освоения программного 

материала за 

четверть,полугодие,год. 

Объекты 

Процесс освоения 

способов действий 

с изучаемым 

предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

Действия с 

предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи с 

использованием 

средств, релевантных 

предметному 

содержанию. 

Процедуры 

Устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная 

работа, защита 

проектов, 

интегрированный 

проект). 

Письменный 

опрос 

(контрольная 

работа на оценку 

усвоения 

программного 

материала по 

теме, блоку, 

содержательной 

линии). 

Письменный опрос 

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

ВПР). 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д. Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 
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самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. 

Ксензова) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и 

устные), характеризующие действия с предметным 

содержанием; 

- тест на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой; 

- тест на оценку самостоятельности мышления 

(познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта. 

КИМы 

задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

действий с предметным содержанием (достижения 

планируемых предметных результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих 

достижение предметных результатов; в соответствии с 

методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», 

«волшебные линеечки», «столбики», «отметки-баллы», 

«отметки-заметки» и т.п. 

Формы 

фиксации 

«листы 

достижений», 

«оценочные 

листы», «карты 

оценки», «таблицы 

требований» и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 

- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, контрольных и 

диагностических работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Портфолио «Мои достижения». 

- Диагностическая тетрадь учителя. 

- Журнал учителя. 

- Электронное приложение к журналу 

учителя. 
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- Портфолио «Оценочная деятельность 

педагога». 

3.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов в урочной деятельности по 

предметам учебного плана школы. 

3.5. При оценке достижения обучающимися планируемых результатов во 

внеурочной деятельности используется безотметочная система оценки. 

3.6. Реальные достижения школьников могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения базового уровня. 

4. Текущий, промежуточный, итоговый контроль 

4.1. Регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 

перевода обучающихся организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5. Формы и периодичность оценки достижения планируемых результатов 

НОО, ООО, СОО 

5.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

5.2. При освоении программы основного общего образования система оценки 

достижения планируемых результатов должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 
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динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

5.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы ООО включает описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, а также оценки проектной деятельности обучающихся. 

5.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

5.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

5.6. Формы оценки достижений планируемых результатов определяются 

учителем-предметником, принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора. 

5.7. Для оценки достижения планируемых результатов используются 

различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

тематические проверочные (контрольные) работы; - проекты; 
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практические работы; 

творческие работы; 

диагностические задания; 

самоанализ и самооценка. 

5.8. Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут 

быть как в печатном, так и в электронном виде. 

5.9. Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные 

(тестовые, проверочные, контрольные) задания самостоятельно или 

использовать разработанные ранее диагностические, проверочные материалы. 

Разработанные учителем-предметником контрольно-измерительные 

материалы рассматриваются на заседании методического совета школы и 

утверждаются директором организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6. Критерии оценки предметных результатов 

6.1. Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, 

теме, урок. 

6.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

6.3. На персонифицированную итоговую оценку на определенном уровне 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующий 

уровень образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

6.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

7. Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

7.1. Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов не подлежат 

итоговой оценке. 

7.2. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

7.3. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать 

универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные 

понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение 

самостоятельно планировать, осуществлять образовательную деятельность, 

строить индивидуальную образовательную траекторию. 

7.4. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: комплексной работы, интегрированного зачета, 

защите индивидуального проекта, ВПР и др. 
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7.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

8. Ведение документации 

8.1. Документация учителя-предметника: 

8.1.1. Рабочая программа учителя разрабатывается по каждому предмету на 

учебный год (уровень обучения), служит основой планирования 

педагогической деятельности учителя, создания методических разработок по 

курсу. 

8.1.2. Классный бумажный (или электронный) журнал – являются главными 

документами учителя, заполняются в обязательном порядке в соответствии с 

рабочей программой учителя-предметника. Текущие, промежуточные и 

итоговые отметки выставляются учителем в классный и/или электронный 

журналы. 

8.1.3. Согласно пункту 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 11 мая 2016 г. N 536, ведение учителями журнала осуществляется в 

электронной (либо в бумажной) форме. 

8.1.4. Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в 

электронном и бумажном виде не допускается. 

8.1.5. Дополнительно Минпросвещения России сообщает, что ведение 

журнала успеваемости входит в перечень услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, предоставляемых в электронной форме, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 

729-р. 

8.1.6. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

8.1.7. Для корректировки своей работы учитель по окончанию каждой учебной 

четверти проводит анализ своей педагогической деятельности на основе 

анализа учебной деятельности обучающихся, учитывая следующие данные: 

динамику развития обучающихся за учебный период; 

уровень усвоения школьниками знаний и умений по основным темам (по 

результатам тестовых диагностических работ, разноуровневых контрольных 

работ и др.); 

процент обучающихся, способных применять сформированные умения и 

навыки в нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

уровень сформированности образовательной деятельности детей; 

сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей (на основании рабочей программы учителя по предмету, классного 

журнала); 

выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

8.2. Документация классного руководителя 
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По окончании учебной четверти и в конце учебного года классный 

руководитель: 

выставляет в Ведомость итоговых оценок в классном журнале итоговые 

отметки по предметам учебного плана; 

оформляет личное дело ученика; 

в течение учебного года сопровождает и контролирует деятельность 

обучающихся по ведению «Портфолио» - папки индивидуальных достижений. 

8.3. Документация обучающихся 

8.3.1. Для отслеживания динамики учения и обучения обучающихся школы 

могут иметь специальные папки - «Портфолио ученика», в которых 

отражаются тексты и результаты тестово-диагностических, текущих 

проверочных работ, «карты знаний», оценочные листы к данным работам, 

творческие работы, проекты и др. 

8.3.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку 

используется рабочая тетрадь ученика. Учитель осуществляет проверку работ 

в данной тетради по предъявлению обучающегося. 

8.3.3. Для мониторинга уровня учения и обучения обучающихся используется 

«Тетрадь для контрольных и тестовых работ». Данная тетрадь заводится по 

решению учителя и методического объединения. 

8.3.4. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и 

подведения итогов года используется «Тетрадь для стартовых и итоговых 

работ». Данная тетрадь заводится по каждому предмету, выносимому на 

промежуточную, итоговую аттестацию, на определенный уровень обучения 

(начальная школа, основная школа, старшая школа), в ней отражаются тексты 

и результаты всех стартовых и итоговых работ. 

8.4. Документация администрации 

8.4.1. В своей деятельности администрация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, может использовать по мере необходимости 

документацию учителей-предметников, обучающихся для создания целостной 

картины реализации и эффективности развивающего обучения в школе. 

8.4.2. Материалы, получаемые от участников образовательной деятельности, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе классифицирует с 

целью определения динамики в образовании обучающихся на уровнях 

получения образования. (Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

8.4.3. По итогам учебного года на основе полученных материалов заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе проводит педагогический 

анализ работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» зоны, 

достижения и трудности как обучающихся, так и педагогов и на их основе 

определяет стратегические задачи на последующий год обучения. 

9. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

9.1. Общение между учителями, обучающимися, родителями и 

администрацией школы строится на условиях равноправного сотрудничества: 

каждый из участников образовательной деятельности имеет право на 
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самооценку собственной деятельности, на свое аргументированное мнение по 

поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

9.2. Обучающиеся имеют право: 

на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

на самостоятельный выбор сложности проверочных заданий; 

на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, 

так же как и на оценку навыков; 

представить результаты своей деятельности в форме «Портфолио» личных 

достижений и публично их защитить; 

на ошибку и время на ее ликвидацию. 

9.3. Обучающиеся обязаны: 

проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе; 

осваивать способы осуществления контроля и оценки/самооценки 

образовательных результатов; 

иметь рабочие тетради, тетради для контрольных, диагностических работ, в 

которых отражается контрольно-оценочная деятельность. 

9.4. Учитель имеет право: 

иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных 

достижений обучающихся. 

9.5. Учитель обязан: 

соблюдать основные принципы системы оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но и уровень 

развития, степень проявления творчества и инициативы во всех сферах 

школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

фиксировать динамику развития и обученности обучающегося относительно 

его собственных возможностей и достижений; 

вести учет продвижения обучающихся в классном журнале; 

доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и 

успехи обучающихся. 

9.6. Родитель (законный представитель) имеет право: 

знать о принципах и способах оценивания достижений обучающихся в школе; 

получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении ребенка. 

9.7. Родитель (законный представитель) обязан: 

информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 
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10. Ответственность сторон 

10.1. При нарушении основных принципов оценки образовательных 

результатов обучающихся при освоении образовательной программы общего 

образования одной из сторон образовательной деятельности другая сторона 

имеет право обратиться к администрации школы с целью защиты своих прав в 

порядке, установленном Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

10.2. Нарушение правил оценочной деятельности является предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО в школе 

является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом 

совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательной 

организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего 

Положения. 

11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

  

Приложение 1 

Приложение 1 к Основной образовательной 
 программе (п.18.26) 

18.26. Особенности оценки по отдельным учебным предметам.  
Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов 
Пояснительная записка 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

являются: 
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− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Целями системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

являются: 

− создание единой системы оценивания и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на образовательные достижения 

обучающихся; 

− получение объективной информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

− повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

− принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

лицея. 

Задачи: 

− формирование единых критериев оценивания образовательных 

достижений и подходов к его измерению; 
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− повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной 

информации о состоянии образования в образовательной организации; 

− проведение системного и сравнительного анализа образовательных 

достижений обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения 

необходимых корректив в образовательный процесс; 

− обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

− содействие повышению квалификации работников системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся 

выполняет следующие функции:  

• нормативную: функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС;  

• ориентирующую: функция содействует осознанию младшим 

школьником результатов процесса деятельности и пониманию 

собственной роли в нём;  

• информирующую: функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях младшего школьника;  

• корректирующую: функция способствует внесению поправок в 

действия учащихся, корректировке его установок, взглядов;  

• воспитывающую: функция создаёт условия для воспитания 

личностных качеств, проявления чувств и т.д.; 

• социальную: функция влияет на самооценку, статус обучающегося в 

коллективе сверстников; 

• диагностическую: функция определяет уровень знаний, 

сформированность надпредменых умений; 

• стимулирующую: функция способствует созданию успеха, 

поддержанию интереса к деятельности и т.п.  

Основными принципами системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся являются: 

− критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

− открытость, прозрачность процедур оценивания; 

− комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

− прогнозируемый характер получаемых данных, позволяющий 

планировать результативность; 

− приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 
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− гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

− открытость и доступность информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся для всех участников образовательного 

процесса; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы: 

− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов, изучаемых на 

уровне и формирование универсальных учебных действий; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального, 

общего, среднего общего образования; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу) 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования (далее – система оценивания) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования (далее – ООП) и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом при реализации требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов требованиям программы. 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные 
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достижения учащихся уровня основного общего образования в учебной 

деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; оценку 

деятельности педагогов лицея, оценку результатов деятельности 

образовательной организации. 

Внутренняя оценка – система управления качеством образования на 

основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной общеобразовательной 

программы (по уровням общего образования), условий ее реализации и 

эффективности составляющих ее подпрограмм/компонентов. Выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки 

школьников на всех уровнях обучения; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и психологами; в промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; в решении педагогического совета лицея о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Накопительная оценка («портфолио достижений») – это коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника.   

Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей. 

Проводится в конце каждого года обучения и позволяет оценить 

форсированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной 

основе. 

Внешняя оценка качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления 

/ коллегиального управления образовательной организации в оценку 

деятельности системы образования образовательной организации, содержания 

образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов общего образования (по соответствующим уровням). 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

Ключевые направления, особенности применения системы оценивания 
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Ключевыми направлениями системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся по уровням общего образования за определенные 

образовательной организацией периоды обучения, являются: 

− содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

− условия реализации общеобразовательных программ; 

− достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 

график оценочных процедур (система мониторинга). 

Системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

применяется к результатам освоения учащимися и условиям реализации 

общеобразовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела основной общеобразовательной программы уровня, 

самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям, разработки условий реализации основной общеобразовательной 

программы уровня; 

• контрольную оценку по итогам реализации основной общеобразовательной 

программы уровня и выполнения учебного плана; 

• рубежный мониторинг. 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции 

основной общеобразовательной программы каждого из уровней основного 

общего образования. 

Контрольная оценка проводится по итогам освоения/реализации основной 

образовательной программы за установленные отчётные периоды и включает 

оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной основной общеобразовательной 

программы уровня образования; 

• выполнения плана; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм/ 

компонентов основных общеобразовательных программ уровня и анализ 

результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации основной общеобразовательной 

программы. 

Порядок оценивания достижений обучающихся 

Под «оцениванием» понимаются шкала, которая используется при 

выставлении отметок, а также механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу 
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успешности образовательного процесса, равно как и осуществления 

самостоятельного определения таковой учащимся.  

Система оценивания неразрывно связана с системой самооценивания 

результативности обучения. 

Оценки являются основанием для перевода учащегося в следующий класс, для 

допуска к выпускным школьным экзаменам, для назначения ему 

дополнительной учебной работы, оставления на повторный курс обучения. 

Учитель-предметник оценивает деятельность обучающихся в учебном 

процессе. 

Учитель-предметник на первом уроке четверти, периода или курса 

информирует обучающихся об основных темах изучаемого курса, о датах, 

темах и формах оценивания, об уровне основных достижений обучающихся, 

подлежащих оцениванию. 

С системой оценивания, принципами и порядком оценивания классный 

руководитель знакомит обучающихся и родителей в начале учебного года, 

учителя-предметники знакомят обучающихся со спецификой оценивания 

результатов в преподаваемой предметной области. 

У обучающегося и его родителей (законных представителей) есть право 

получать сведения об оценках от учителей и классного руководителя, а также 

посредством электронного журнала. 

О результатах письменных контрольных работ обучающиеся информируются 

учителем в срок до 7 рабочих дней после выполнения контрольной работы. В 

исключительных случаях (сочинение) этот срок может быть продлён до 10 

рабочих дней. Результаты устных контрольных работ объявляются в день их 

проведения. 

Итоговые оценки за период, четверть, курс и год доводятся до сведения 

родителей через электронный журнал. 

Оценивание деятельности обучающихся может быть: 

− текущим оцениванием = оцениванию в течение учебного процесса. (Это 

оценка единичных результатов учёбы, целью которой является обратная 

связь, дающая учащемуся представление о его успеваемости; 

поддержкой учебной мотивации; корректировкой учебных действий. 

При оценивании в течение учебного процесса учитываются своеобразие 

учебного предмета, возраст учащегося, его способности и развитие). 

− контрольным оцениванием = контроль знаний и умений, универсальных 

учебных действий (при котором контрольным способом оценивается 

степень достижения учащимся знаний и умений, обозначенных в 

планируемых результатах). Если учащийся присутствует на уроке во 

время выполнения контрольной работы, он обязан сдать свою работу 

учителю, даже если он не справился с ней. В этом случае знания и 

умения учащихся оцениваются оценкой «1». Если учащийся пользуется 

посторонней помощью (списывает) или при проверке контрольной 

работы выявляется, что он списал, то ему выставляется оценка «1»; 
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− итоговым оцениванием = оценке за четверть, курс, год (итоговые оценки 

за год выставляются в конце учебного периода на основании 

полученных за год четвертных оценок или оценок за периоды. Если 

предмет изучается только в одном периоде, то итоговая оценка за период 

считается итоговой за год. Если предмет не включён в период, то 

оценивание проводится по четвертям. Если предмет изучается в двух и 

более периодах, то итоговой за год считается среднеарифметическая 

оценка. Например, 4,5 - итоговая «5». Итоговые оценки за год по 

предметам выставляются в электронный классный журнал и в личное 

дело обучающегося. В 9 классе годовые оценки выставляются до 

проведения выпускных экзаменов. Участнику предметной олимпиады 

учитель-предметник может выставить одну из текущих оценок. 

Порядок исправления оценок. 

Исправление невыполненной (-ых), пропущенной (-ых) или выполненной 

(-ых) на оценки «3», «2» или «1» контрольных работ проводится до следующей 

контрольной работы. 

Автоматически выставляемая оценка: основанием для получения 

автоматически выставляемой оценки за четверть без процедур промежуточной 

аттестации для обучающихся являются эталонные четвертные оценки. 

Наличие пропусков без уважительной причины по предмету не даёт права на 

выставление оценки автоматически. 

Причина, подтверждённая документально (медицинская справка, заявление от 

родителей, приказ директора), считается уважительной. 

Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс, об оставлении на 

повторный курс обучения решает педагогический совет на основании годовых 

оценок или итоговых оценок за курс. 

Не позднее 30 августа педсовет принимает решение о переводе в следующий 

класс или оставлении на повторный курс обучения. 

При переходе прибывшего из иностранного государства учащегося на 

государственную программу обучения директор решает вопрос о том, в каком 

классе он продолжит учёбу. 

Решение об отчислении учащегося из лицея принимает педсовет. 

Обучающийся, подлежащий обязательному обучению и достигший 17-летнего 

возраста, отчисляется если он: 

− своим поведением представляет опасность для других учащихся лицея; 

− без причин отсутствует на учебных занятиях в соответствии с 

расписанием и учебным порядком и по этой причине у него по 

результатам двух подряд четвертей/периодов не выставлены итоговые 

оценки по всем предметам. 

Обучающийся 9 класса не может быть отчислен из лицея во время 

экзаменационного периода. 

 Достижения обучающегося, занимающегося по индивидуальному 

образовательному маршруту обучения, оцениваются в порядке, 

предусмотренном индивидуальной учебной программой. 
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Система контроля планируемых результатов обучающихся 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующего уровня образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС, не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: 

оценки результатов работы на занятии, проверки контрольных и 

самостоятельных работ, оценки выполнения учебных заданий, как в классе, 

так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может 

осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, 

зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и 

письменной.  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, 

текущий, промежуточный, итоговый, административный. 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ устанавливается по каждому предмету в соответствии программой 

учителя. 

Содержанием промежуточной аттестации являются предметные работы 

(по математике, русскому языку, профильному предмету), комплексные 

работы, включающие предметы, освоенные в ходе обучения (математика, 

русский язык), по решению руководителей методических кафедр (предмет 

естественнонаучной или гуманитарной областей), метапредметные работы, 
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включающие материал по математике, русскому языку и предмету 

естественнонаучной или гуманитарной областей. 

Текущая аттестация предусматривается программами и тематическим 

планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая аттестация учащихся осуществляется по 5-балльной системе. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга. Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  

Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимооценка), а также родителями учащегося.  

Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

Итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебных четвертей и учебного года: 

- Письменные формы: 

Основные 

характеристики 
Комментарий 

Тестирование 

Предметы Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЗР, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 

Форма проведения Письменная форма (в том числе онлайн-

тестирование) 

Длительность 

проведения 

От 45 минут до 120 минут в зависимости от целей и 

объема содержания  

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при 

наличии развернутых ответов – их полнота и 

правильность  

КИМ Может включать части А, В, С: 

• Часть А: тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых требуется 

выбрать один правильный ответ из четырех.  

• Часть В: тестовые задания повышенной сложности, 

для решения которых необходимо установить 
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соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. 

• Часть С: задания высокого уровня сложности, 

предполагают написание сдающим развернутого 

ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать 

приведенные данные; задания группы С выполняются 

по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания:  

• закрытые тесты с одним правильным ответом; 

• закрытые тесты на нахождения соответствия; 

• закрытые тесты на нахождение последовательности; 

• открытые тесты, в которых отсутствуют варианты 

ответов, учащийся должен дать ответ самостоятельно 

Оценивание по 

100-балльной 

системе и 12-

балльной системе 

Задания: 

• базового уровня части А оценивается в 1 балл;  

• повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла (2 балла – 

задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более). 

Шкала перевода: 

Баллы -% выполнения задания 

Контрольная работа 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЗР, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 

Длительность 

проведения 

До 45 минут 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

заданий, требующих развернутого ответа, – их 

достоверность, полнота и аргументация 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам 

базового, повышенного уровней сложности: тестовые 

задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

на компьютере. 

Возможное 

оценивание 

контрольной 

работы  

 

Система оценки:  

• «5» – 100–91% правильно выполненных заданий; 

обучающийся приступил к решению заданий всех 

уровней сложности, грамотно изложил решение, 

привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми 
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контролируемыми элементами содержания по данной 

теме (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за 

нерациональное решение, за небрежное выполнение 

записей. 

• «4» – 90–60% правильно выполненных заданий. При 

этом имеются задания выполненные неправильно или 

задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно, допущены две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены 

верно и 1 недочет в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

• «3» – 59–47% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено 2 ошибки 

или три недочета в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

• «2» – 47–19% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнено не менее 1 задания 

повышенного уровня сложности; допущено 3 ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме;  

• «1» – менее 19% правильно выполненных заданий. 

Допущено фоновое незнание материала, показавшее, 

что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме. 

Стандартизованная комплексная работа на основе текста 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, математика. 

Русский язык, математика, биология. 

Русский язык, история (биология) и другие 

модуляции материала 

Время проведения До 60 минут 

Направленность Оцениваются образовательные результаты из группы 

«Ученик научится» 
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Обязательные 

составляющие 

К обязательным составляющим стандартизованной 

комплексной контрольной работы на основе текста 

относятся: 

• инструкция для обучающегося; 

• кодификатор и спецификация оцениваемых 

образовательных результатов1; 

• текст научно-познавательного содержания; 

• задания к тексту; 

• бланк фиксации результатов; 

• шкала оценивания  

Оценка Фиксируется общий объем выполненных заданий в 

процентах. 

«5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«5» 100% высокий 

99-91% высокий 

 

«4» 

90-84% выше среднего 

83-77% выше среднего 

76-71% выше среднего 

 

«3» 

70-64% средний 

63-57% средний 

56-50% средний 

 

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

39-20% ниже среднего 

19-10% низкий 

«1» 9-1% низкий 
 

Словарный диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, родной язык, иностранный язык,   

Длительность 

проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки Словарные слова по пройденной теме. Слова, 

вошедшие в активный словарь при изучении 

иностранного языка (до 15-20 слов)  

Возможное 

оценивание 

словарного 

диктанта  

Отметка ставится в соответствии с правильностью 

выполнения задания по 5-балльной шкале: 

«5» % выполнения 

задания 

«5» 100% 

99-91% 

 
1 Кодификатор, спецификация и шкала оценивания не демонстрируются учащимся, а используются как 

рабочий инструментарий педагога. 
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«4» 

90-84% 

83-77% 

76-71% 

 

«3» 

70-64% 

63-57% 

56-50% 

 

 

«2» 

49-40% 

39-20% 

19-10% 

«1» 9-1% 
 

Диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык , родной язык 

Длительность 

проведения 

До 60 минут 

Параметры оценки Основным методом проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся является 

контрольный диктант. Это констатирующий способ, 

который применяется на этапе контроля. Текст 

контрольного диктанта должен включать: а) 

орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, 

изучаемые в теме, усвоение которой проверяется в 

настоящее время (2-3 случая); б) основные и 

важнейшие орфограммы и пунктуационно 

смысловые отрезки из числа изученных ранее (1-3 

случая). Оптимальным считается следующее 

соотношение орфограмм и пунктуационных правил в 

тексте контрольного диктанта: 

Класс Количество 

слов 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктуационно 

смысловых 

отрезков 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-130 24 10 

9 130-140 24 15 

С помощью контрольного диктанта проверяется: 

Время проведения 

диктанта 

Что проверяется 

1.Начало учебного года 

(по итогам повторения 

изученного в предыдущем 

классе) 

Степень угасания 

правописных навыков. 

Прочность овладения 

навыками правописания 
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2.Конец изучения темы Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в данной теме. 

Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в предыдущей 

теме (всех, если их не 

более трех, или основных). 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в 

предшествующих темах 3. Конец года (по итогам 

заключительного 

повторения) 

Усвоение основных 

орфограмм и 

правил пунктуации, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном 

классе. 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

пунктуационных норм, 

которые изучались в 

течение 

 

Оценивание 

диктанта  

 

Диктант оценивается с учетом количества 

допущенных орфографических / пунктуационных 

ошибок: 

«1» - выставляется за диктант, в котором допущено 10 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок или 

большее количество ошибок. 

 «2» - выставляется за диктант, в котором допущены 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

 «3» - выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «7» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. 

«4» - выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 2-х пунктуационных 

ошибок. 



33 

 

«5» - выставляется при наличии в ней одной негрубой 

орфографической ошибки. 

 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое 

количество ошибок в диктанте ставится та или иная 

оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер 

ошибок, для чего вводятся понятия «грубые-

негрубые» ошибки и «однотипные-неоднотипные» 

ошибки. 

Математический диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Математика  

Длительность 

проведения 

От 15 минут  

Виды заданий Количество верно выполненных заданий (учащиеся 

записывают только ответы): 

• математические выражения на один или несколько 

способов вычисления; 

• математические выражения с именованными 

числами; 

• задания, требующие написания общего способа 

действия (правило, формула); 

• задания, требующие определение истинности и 

ложности высказывания 

Оценка Оценивание во 2-11 классах: 

 «1»   более 6 существенных ошибок                                            

 «2»   4-5 существенные ошибки 

 (или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«3»     3 существенные ошибки   

(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«4»     2 существенные ошибки  

(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок), или 1 ошибка или 2 негрубых 

ошибки или 2 недочета 

 «5» все задания выполнены правильно, без 

исправлений                 

 

Устные формы 

Основные 

характеристики  

Комментарий 

Громкое чтение. Молчаливое чтение 
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Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык  

Длительность 

проведения 

До 5 минут (громкое чтение).  

До 15 минут (молчаливое чтение) 

Параметры оценки Чтение текста вслух с соблюдением правил 

произношения и интонации. Чтение текста про себя с 

выполнением заданий. 

Оценка Основные критерии оценки чтения:  

• умение прочитать текст вслух;  

• правильное произношение читаемых слов;  

• темп чтения;  

• соблюдение ударения и смысловых пауз;  

• соблюдение правильной интонации;  

• понимание прочитанного;  

• умение ответить на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Аудирование 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (2-4 классы) 

До 20 минут (5-9 классы) 

До 30 минут (10-11 классы) 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются 

высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

прагматические (объявления) и информационные 

аудиотексты 

Оценка Основные критерии оценки: умение понимать на слух 

основное содержание прослушанного текста; умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию 

Диалог 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (5-9 классы) 

Учебная цель Решение поставленной коммуникативной задачи 

Оценка  «5» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

отсутствуют лексические и грамматические ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Речь понятна, 

отсутствуют фонематические ошибки, практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, 
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соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт и нет 

грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, отсутствуют фонематические ошибки, 

практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«9» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт или 

1грамматическая ошибка, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, допускается одна 

фонематическая ошибка, практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексических недочёта и 1 

грамматическая ошибка, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, есть несколько фонематических ошибок, 

но практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«3» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексический недочёт и 2 

грамматических ошибки, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, есть несколько 

фонематических ошибок, но практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«2» ставится ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью: не все аспекты, указанные в задании 

обсуждены в беседе. Некоторые реплики партнера 

вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, 
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мешающие речевому общению. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Допускаются 3-4 лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Объем 

высказывания – менее 3-4 реплик. 

«1» выставляется ученику, если он не решил речевую 

задачу: аспекты, указанные в задании, не обсуждены в 

беседе. Все реплики партнера вызывают затруднения. 

Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. 

Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры не соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

В 5-9 классах количество реплик в диалоге увеличено 

согласно стандарту. 

Монолог, сообщение 

Рекомендуемые 

предметы 

Литература, русский язык 

Длительность 

проведения 

До 20 минут 

Критерии оценки Оценке подлежат: 

• соответствие содержания речи учебной и (или) 

коммуникативной задаче; 

• выразительность речи;  

• богатство речи; 

• точность речи, отсутствие речевых ошибок 

Оценка Оценка по 5-балльной шкале: 

«5» – по каждому из критериев учащийся 

демонстрирует высокие показатели; 

«4» – содержание речи соответствует заданной теме; 

речь точная и выразительная, но есть отдельные 

речевые недочеты; 

«3» – наблюдаются отклонения от заданной темы и 

существенные речевые недочеты; 

«2» – содержание речи не соответствует заданной 

теме; 

«1» -  нет содержания 

 

Оценивание результатов 

Система оценивания включает аттестацию обучающихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения программ 

начального, основного и среднего общего образования, призвана обеспечить 

комплексный подход к оцениванию предметных, метапредметных и 
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личностных результатов обучающихся, отражающихся в том числе в 

Портфолио достижений (далее «Портфолио»). 

В штатном режиме используется система оценивания образовательных 

достижений обучающихся, которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

− наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений); 

− оценку процесса выполнения обучающимися различного рода 

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение 

проектов и мини-исследований и т.д.); 

− тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

− оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

− оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

− оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

Содержание оценки 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений по предмету. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащегося ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволит поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: письменные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии учащегося. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: предметных, метапредметных и 

личностных. 



38 

 

Содержание примерного пакета работ по оцениванию достижений 

обучающихся: 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  

Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные  

контрольные работы  

Руководители МК 

Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка карты; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

критериальной базы; 

построение плана 

работы 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

модели «портфолио 

достижений» 

 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»).   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Порядок выставления текущих отметок 

Текущие отметки выставляет учитель, преподающий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

Учитель обязан обосновать выставленную отметку. 
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Сроки выставления отметок: за устный ответ - в день ответа, за письменную 

работу - по окончании проверки в сроки, установленные рабочими 

программами, обычно в течение 7 дней после проведения контроля. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мероприятия, как-то: 

• контрольная работа; 

• коллоквиум; 

• индивидуальное домашнее задание; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

• устный ответ обучающегося с места или у доски; 

• выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

• письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради; 

• самостоятельную работу; 

• словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и задания; 

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

обучающимся дома; 

• домашнее сочинение; 

• внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, интеллектуальные 

соревнования и др.); 

• другие виды учебной деятельности (по усмотрению учителя). 

Категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

• письменную работу, не выполненную в связи с отсутствием 

обучающегося на уроке 

В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно) 

учитель обязан спросить его в течение последующих 2-3-х уроков. 

При выставлении отметок за самостоятельную работу необходимо учитывать 

характер работы. 

Если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 

учитель не фиксирует запись о ее проведении в журнале и имеет право не 

выставлять отметки обучающимся всего класса. 

Если самостоятельная работа носит контролирующий характер и 

предусмотрена учебной программой, ее проведение фиксируется в журнале, 

оценки за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без 

исключения обучающимся. 
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Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся и их родителей в начале учебного года. 

Учитель обязан своевременно довести до сведения обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

Учитель имеет право обязать учащегося выполнить работу, пропущенную по 

неуважительной причине либо оцененную на неудовлетворительную отметку. 

Учитель имеет право предоставить обучающимся возможность повторного 

прохождения контроля по той или иной теме во внеурочное время. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по пройденному материалу. 

Порядок выставления отметок за аттестационный период 

Отметки обучающихся за аттестационный период (четверть, полугодие год) 

выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе/группе, а в 

случае его отсутствия - заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе или директор лицея. 

Четвертные, полугодовые (семестровые) и годовые отметки учитель обязан 

выставить в сроки, предусмотренные приказом по лицею, как правило, за три 

дня до окончания учебного периода. 

При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок результат 

должен быть представлен в виде целого числа. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, 

учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и качество 

знаний, продемонстрированное на письменных контрольных, практических, 

лабораторных и творческих работах. Отметка за аттестационный период не 

должна быть выше большинства отметок за письменные работы (русский 

язык, литература, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, 

иностранный язык). 

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена при общем 

(минимальном) количестве отметок по предмету в течение каждого 

календарного месяца: 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 1 час в неделю); 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 2 часа в неделю); 

- 5 отметок (преподавание предмета ведется 3 часа в неделю и более). 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее 2/3 выполненных контрольных, 

самостоятельных, индивидуальных домашних и диагностических работ (в 

соответствии с рабочей программой). 

Обучающийся может быть не аттестован («н/а») за четверть, полугодие в 

случае отсутствия у него трех текущих отметок и пропуска более 70% 

учебного времени. 

Обучающемуся, пропустившему более 70% учебных занятий в течение 

четверти или полугодия, может быть выставлена отметка за данный 
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аттестационный период только при наличии 2 текущих отметок и после 

успешной сдачи зачета, форма и дата которого устанавливаются 

администрацией лицея по личному заявлению родителей. 

Ответственность за освоение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Годовая отметка в 8-9 классах выставляется на основании четвертных отметок, 

полученных обучающимся за 4 четверти, с учетом динамики результатов 

учебной деятельности в течение учебного года, результатов участия во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 1 балл, годовая отметка 

ставится по усмотрению учителя с учетом динамики результатов учебной 

деятельности в течение учебного года, результатов участия во внеурочной 

деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 2 балла, годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок. 

Порядок выставления отметок промежуточного контроля регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся «Лицей № 10» 

г.Советска и порядке их перевода в следующий класс обучения по итогам 

учебного года. 

Порядок государственной итоговой аттестации и выставления 

экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Предметные результаты 

Освоенный обучающимися опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

общеобразовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

Метапредметные результаты 

Освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 

понятия. 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  

Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные 

контрольные работы  

Руководители МК 

Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

использование карты; 

проведение мониторинга 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение мониторинга; 

функционирование 

модели «Портфолио 

достижений» 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  
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Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»)   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый. 

Периодичность контроля. 
Результаты  Стартовый Текущий Промежуточный Итоговой 

Предметные     

Метапредметные  Сентябрь   

 

Май 

Личностные   

Сентябрь 

   

Май 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга.  Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  

Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимоценка), а также родителями учащегося.  

 Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

 
формы и методы контроля достижений 

текущая аттестация 

(обязательная)  

Итоговая 

 (четверть, год) 
аттестация 

(обязательная)  

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

-письменная 
самостоятельная работа 

- диктанты 
-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 
-графическая работа 

- изложение 

- доклад 
-творческая работа  

- диагностич.работа 

-тест  
-контрольная работа 

-интегрированная работа 
(комплексная, межпредметная) 

-индивидуальный проект 

 

Письменный и устный 

опрос, тестовые задания, 
самостоятельные, 

практические и 
лабораторные работы,  

экскурсии 

-прохождение 

модульного курса 
(зачёт/незачёт, оценка) 

-участие в выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 
конференциях; 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 
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-посещение уроков по 
программам наблюдения 

(психолог) 

- портфолио, карты успеха; 
-анализ психолого-педагогических исследований 

 

Границы применения системы оценивания 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  

2)Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3)Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов;  

4)Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5)Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижений. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценочная шкала: по 5-балльной системе 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

             

          В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учеников: 

• первый уровень – низкий (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, 

характеризуется начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – средний (3 балла). Ученик воспроизводит основной 

учебный материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности; 

• третий уровень – достаточный (4 балла). Ученик знает существенные 

признаки понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить 

основные закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 
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абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвертый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

Таблица 1. 

5-балльная шкала оценки учебных достижений учащихся 

Уровни Баллы Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1.Низкий 

(рецептивный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание 

отдельных известных терминов и фактов; 

проявление стремления преодолевать 

учебные затруднения; проявление 

ситуативного интереса к учению и предмету 

2 Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но устраняемых с 

помощью учителя ошибок; затруднение в 

применении специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений; стремление к 

преодолению затруднений; ситуативное 

проявление ответственности, 

самокритичности 

3.Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный 

3 Осознанное воспроизведение программного 

учебного материала, в том числе и различной 

степени сложности, с несущественными 

ошибками; затруднения в применении 

отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков; 

заинтересованность в учении и достижении 

результата 

4.Достаточный 

 (продуктивный) 

4 Владение программным учебным материалом 

и оперирование им в знакомой и незнакомой 

ситуациях; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях, 

самостоятельно исправляемых учащимся; 

наличие определённого опыта творческой 

деятельности; проявление добросовестности, 

ответственности, самооценки, рефлексии и т. 

д. 
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5.Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

5 Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин; умение 

осознанно и оперативно трансформировать 

полученные знания для решения проблем в 

нестандартных ситуациях; проявление 

целеустремлённости, ответственности, 

познавательной активности, творческого 

отношения к учению 

Количественные результаты в словесном выражении по 5 - балльной шкале: 

5 - отлично;  

4 - хорошо; 

3 -посредственно; 

2 - слабо; 

1 - очень слабо. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный 

и письменный опрос; персонифицированный.  

Инструментарий контроля: диктанты и изложения, сочинения на заданную 

или произвольную тему, дневники читателя, иллюстрации на заданную тему, 

рефераты, математические диктанты, мини-исследования, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, дневники наблюдений, мини-проекты, творческие работы, 

иллюстрации к музыкальным и художественным произведениям, продукты 

собственного творчества, листы самоконтроля. 

Работы, подлежащие обязательной оценке 

 во всех предметных областях 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущие классные 

работы 

Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

непосредственно в учебное время для оценки 

уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточные 

работы 

Тип испытания (письменный или устный), который 

позволяет оценить уровень усвоения 

обучающимися концептуального усвоения курса, а 

также всего объема знаний, умений, навыков и 

способностей самостоятельного его использовать. 

Контрольные работы Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся в 

учебное время для оценивания любого параметра 

учебных достижений ученика. 
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Контрольные 

домашние работы 

Домашние работы, которые подлежат оцениванию 

Предметные 

олимпиады, научно – 

практические 

конференции, 

творческие  конкурсы 

Внеурочный и бонусный компонент  

Предметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Система 

предметных 

знаний 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

учебных 

предметов  

Освоение 

опорной 

системы знаний 

по предметам и 

способность 

воспроизвести 

их в 

стандартных 

учебных 

ситуациях 

Способность 

использовать 

знания при 

решении учебно-

позновательных и 

учебно-

практических 

задач 

Система 

предметных 

действий 

Правильное 

выполнение 

действий в 

рамках заданного 

предметом 

диапазона задач 

Осознанное и 

произвольное 

выполнение 

предметных 

действий, 

перенос их на 

новые классы 

объектов 

Способность 

решать 

разнообразные по 

содержанию и 

сложности классы 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) - 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 



48 

 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3» - 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

50- 

64% 

//или 69% 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4» - 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

70-84% 

 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» - близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

85-89% 

. 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» - отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

90-99% 

 

«5+» - превосходно 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

100% 

Формы представления образовательных результатов: 
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Формы представления результатов: табель успеваемости по предметам, 

результаты психолого-педагогических исследований.  

Критерии системы оценивания: динамика предметных результатов, 

динамика формирования УУД, соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов к результатам ФГОС. 

Система оценивания ориентирована на повышение качества обученности, на 

стимулирование мотивации обучения.  

Итоговая оценка за уровень основной школы - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за год и 

итоговой комплексной межпредметной работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений»)  

Итоговые работы 

(межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  
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3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

1. Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам разработаны в соответствии со статьёй 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») пунктами 

10,11,13, Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего полного образования, 

разделом «Требования к результатам освоения   основной образовательной 

программы», пунктом «Система оценки достижения планируемых 

результатов», в целях регулирования контрольно-оценочной деятельности 

педагогических работников МАОУ «Лицей №10» г.Советска при проведении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2.Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам базируются на планируемых результатах обучения в 

предметно-деятельностной форме, определенных образовательными 

стандартами и учебными программами, и направлена на осуществление 

единых подходов при организации проверки и оценки учебных достижений 

учащихся. 

3.Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе ("1", "2", "3", "4", "5" баллов), основными функциями 

которой являются: 

− образовательная, ориентирующая педагога на использование 

разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, 

содействующих продвижению учащихся к достижению более высоких 

уровней усвоения учебного материала; 

− стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений 

учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и 

развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах 

учебной деятельности; 

− диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное 

регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной 

деятельности; 

− контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения 

учебного материала в процессе контроля и аттестации учащихся; 
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− социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к 

осуществлению проверки и оценке результатов учебной деятельности 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей 

в соответствии с социальным заказом общества и государства. 

При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся 

выставляется 0 (ноль) баллов. 

4.В данном нормативном акте используются следующие основные термины и 

их определения: 

уровень усвоения учебного материала - характеристика учебных достижений 

учащихся, соотнесенных с основными функциями образовательного процесса 

- распознавания, описания, объяснения и преобразования объектов изучения; 

контроль - процедура проверки и оценки учебных достижений учащихся, 

направленная на установление степени соответствия реально достигнутых 

результатов учебной деятельности каждым учащимся планируемым 

результатам обучения в предметно-деятельностной форме, определенных 

образовательными стандартами и учебными программами; 

отметка - результат процесса оценивания учебно-познавательной 

деятельности учащихся, его условно-формальное количественное выражение 

в баллах. 

5.Настоящая система оценки результатов учебной деятельности обучающихся 

по учебным предметам действует в МАОУ «Лицей №10» г.Советска и 

определяет: 

− уровни усвоения учебного материала; 

− основные виды и формы контроля учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

− общие требования к выставлению отметок за четверть, годовых и 

экзаменационных отметок; 

− порядок оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

каждому учебному предмету; 

− классификацию грубых и негрубых ошибок, погрешностей, которые 

учитываются при осуществлении контрольно-оценочной деятельности 

по каждому учебному предмету. 

6.Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся при 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности выделяются следующие 

пять уровней усвоения учебного материала: 

В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учащихся: 

4 уровня освоения предметных областей: 

• Первый (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, характеризуется 

начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – (3 балла). Ученик воспроизводит основной учебный 

материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности, а также умеет найти 
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закономерности, но затрудняется их объяснить, не может применить 

полученный опыт в стандартной ситуации; 

• третий уровень –(4 баллов). Ученик знает существенные признаки 

понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные 

закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 

абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвёртый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

7.Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности 

обучающихся уровням усвоения учебного материала выступают 

мыслительные, словесно-логические, знаковые и предметные действия и 

операции по распознаванию, описанию, объяснению и преобразованию 

объектов изучения. 

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, 

владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях 

характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, 

мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности 

обучающихся в выполнении учебных задач. 

8.Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

устанавливаются следующие виды контроля: поурочный и тематический. 

9.Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оцениваются процесс учебной 

деятельности учащихся, познавательные и общеучебные умения, 

использование рациональных способов выполнения заданий с учетом 

проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели 

и других индивидуальных и личностных качеств. Педагог наряду с заданными 

требованиями учитывает и предыдущие достижения учащихся. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 

обучающегося при поурочном контроле определяется педагогом в 

зависимости от специфики учебного предмета и изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

10.Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения обучающихся не по 

отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем). 
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11.Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. 

Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного 

предмета, количества учебных часов, выделяемых на его изучение, этапа 

обучения и планируемых результатов обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

12.Для осуществления контроля используются методы и средства, с помощью 

которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание 

позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах, собеседования, дидактические тесты, диктанты, изложения, 

сочинения, самостоятельные и контрольные работы, наблюдения, 

лабораторные и практические работы, лабораторные опыты, 

экспериментальные исследования, рефераты и другие методы и средства 

контроля. 

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется педагогом. 

13.Выставление отметки за четверть осуществляется с применением формулы: 

 
не превышает «5» баллов. 

14.Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец учебного года. 

Контрольные измерители обрабатываются по таблице: 

Словесная оценка «5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«исключительно» «5» 100% высокий 

«превосходно» 99-91% высокий 

«замечательно»  

«4» 

90-84% выше среднего 

«очень хорошо» 83-77% выше среднего 

Инструментарий оценки качества предметных результатов 

         = Sк     kк + Sд   kд + Sв    kв+В, где    

    Sк – среднее арифметическое зачетных классных работ 

   Sд - среднее арифметическое зачетных домашних работ 

   Sв - среднее арифметическое зачетных внеурочных видов работ 

    В – бонусные баллы 

   kк – коэффициент значимости классных работ (0,55) 

   kд - коэффициент значимости домашних работ (0,20) 

   Kв – коэффициент значимости внеурочных видов работ (0,25) 

   В – бонусные баллы за активность и прилежание, добавляемые учителем по 

окончании зачётного периода (не более 3), при условии, что итоговая сумма баллов 

не превышает 12 баллов 
 



54 

 

«хорошо» 76-71% выше среднего 

«почти хорошо»  

«3» 

70-64% средний 

«посредственно» 63-57% средний 

«почти 

посредственно» 

56-50% средний 

«слабо»  

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

«очень слабо» 39-20% ниже среднего 

«очень-очень слабо» 19-10% низкий 

«первый шаг» «1» 9-1% низкий 

 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5»  

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый) уровень  49 – 75 % «3» 

Формальный уровень  31 – 48 % «2» 

Недостаточный уровень  30-0% «1» 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Балл

ы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1 Узнавание объекта изучения, 

различение определений, 

структурных элементов 

знаний, проявление волевых 

усилий и мотивации учения 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено незнание или 

непонимание учащимся большей или 

наибольшей части учебного 

материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

2 Неполное воспроизведение 

программного учебного 

материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но 

устраняемых с помощью 

учителя ошибок; 

затруднение в применении 

специальных, общеучебных 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено слабое понимание 

учащимся большей или наибольшей 

части учебного материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 
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и интеллектуальных умений; 

стремление к преодолению 

затруднений; ситуативное 

проявление 

ответственности, 

самокритичности 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

3 Освоение учебного 

материала на 

репродуктивном уровне и 

неполное его 

воспроизведение; наличие 

исправимых ошибок при 

дополнительных 

(наводящих) вопросах; 

затруднения в применении 

отдельных специальных, 

общеучебных и 

интеллектуальных умений 

или отдельных навыков; 

проявление волевых усилий, 

интереса к учению, 

адекватной самооценки, 

самостоятельности, 

осмысленности действий и 

т. п.  

–неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

–учащийся не справился с 

применением теории в новой 

ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня 

сложности по данной теме с помощью 

учителя;  

–при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность основных 

универсальных учебных действий 

4 Осознанное 

воспроизведение 

программного учебного 

материала, в том числе и 

различной степени 

сложности, с 

несущественными 

ошибками; затруднения в 

применении отдельных 

специальных, общеучебных 

и интеллектуальных умений 

и навыков; 

заинтересованность в 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  
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учении и достижении 

результата 

–учащийся 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 

универсальных учебных действий  
Владение программным 

учебным материалом в том 

числе и различной степени 

сложности, оперирование 

им в знакомой ситуации; 

наличие единичных 

несущественных ошибок в 

действиях; самостоятельное 

применение специальных, 

общеучебных и 

интеллектуальных умений и 

навыков; проявление 

стремлений к творческому 

переносу знаний, 

организованности, 

самокритичности, 

рефлексии и т.п. 

- если он удовлетворяет требованиям, 

но при этом имеет один из 

недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, незначительно исказившие 

содержание ответа; 

–допущены два-три недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 

 
Владение программным 

учебным материалом и 

оперирование им в знакомой 

и незнакомой ситуациях; 

наличие нескольких 

несущественных ошибок в 

действиях, самостоятельно 

исправляемых учащимся; 

наличие определённого 

опыта творческой 

деятельности; проявление 

добросовестности, 

ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. 

д. 

если он удовлетворяет в основном 

требованиям, но при этом имеет два из 

недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

–допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 
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5 Свободное оперирование 

программным учебным 

материалом различной 

степени сложности с 

использованием сведений из 

других учебных курсов и 

дисциплин; умение 

осознанно и оперативно 

трансформировать 

полученные знания для 

решения проблем в 

нестандартных ситуациях; 

проявление 

целеустремлённости, 

ответственности, 

познавательной активности, 

творческого отношения к 

учению 

–полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

–изложил материал грамотным языком 

в определенной логической 

последовательности, точно используя 

специальную 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 умений и 

навыков;  

–отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя;  

–не допускает неточностей при 

освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д. 

 

Система оценивания учебных результатов обучающихся 

на уровне общего и среднего образования  

ФГБНУ Институт стратегий развития образования  

по отдельным предметам УП 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов  

освоения учебного предмета  

«Биология» 

Значение оценочной деятельности, ее функции 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и 

оценку, является важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, 

средствами, формами организации учебной деятельности) образовательно - 

воспитательного процесса. Оценивание рассматривается как процедура 

определения соответствия индивидуальных достижений обучающихся 

планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - суждение о 

ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 
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Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: 

информационную, образовательную, воспитательную, мотивационно- 

стимулирующую, ориентирующую и др. Точность, объективность и полнота 

оценки обеспечивают выявление успешности движения к намеченным целям, 

а также служат основанием корректировки педагогических и управленческих 

решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении 

педагога. Учет в преподавании результатов оценочной деятельности помогает 

отбирать и использовать действенные методические средства и приемы, 

способствует индивидуализации обучения и в конечном счете повышению его 

качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания 

призвана обеспечить эффективную обратную связь, предполагающую 

вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее - ФГОС, стандарт). В документе указано, что система 

оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

1. Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); 

предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования должна включать описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; оценки проектной деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Министерства просвещения Российской Федерации, установленная ФГОС 

система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
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освоения образовательных программ на всех уровнях образования имеет 

единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС о том, что «результаты освоения программы основного 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля программы основного общего 

образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания», легло в основу настоящих рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС стали уточнение и 

конкретизация требований к результатам освоения образовательных программ 

по всем предметам, входящим в федеральный учебный план. Реализация 

системно-деятельностного подхода обусловила двойственный характер этих 

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть 

отнесены к универсальным учебным действиям (УУД), представленным в 

разделе стандарта, отражающем требования к метапредметным результатам 

освоения образовательных программ. Таким образом, система оценивания 

выходит за рамки контроля знаний, проводится оценивание достижения как 

предметных, так и большей части метапредметных результатов освоения 

образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также 

к определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны 

найти отражение как полнота, глубина и другие характеристики 

приобретенных знаний, так и степень овладения необходимым учебным 

действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в 

федеральных рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех 

программах предметные планируемые результаты распределены по годам 

обучения в соответствии с логикой развертывания учебного содержания. Это 

дает возможность обоснованно выделять объекты проверки для итогового 

оценивания. В ряде предметов планируемые результаты группируются также 

по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет определять 

компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 
Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса 

каждого года обучения (если не указаны в федеральной 

образовательной программе основного общего образования 

(ФОП), определяются учителем самостоятельно на основе 

программы и тематического планирования) 
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Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока 

содержания, включающего несколько тем, или комплекса 

взаимосвязанных универсальных учебных действий, 

например: работа с информацией, смысловое чтение, 

финансовая грамотность и др. (указаны во ФГОС и ФОП) 

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

обучения (указаны ФОП как итог годичного изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС и ФОП; определять учебные затруднения школьников, 

устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих затруднений; 

мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; информировать 

родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 
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неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивания не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 
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Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

*** 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты как объект 

внутришколъного оценивания освоения учебного предмета «Биология» (для 5-9 классов, 

базовый уровень)». В нем дается общая характеристика 

  

предметных результатов освоения учебного предмета «Биология», раскрывается связь их 

знаниевой и деятельностной составляющих, на отдельных примерах показывается 

возможная детализация планируемого результата. 

В структуре второго раздела рекомендаций «Основные направления оценивания 

предметных результатов при обучении биологии в 5-9 классах» представлены следующие 

направления оценивания учебных достижений: стартовая диагностика предметных 

результатов, текущее оценивание предметных результатов; тематическое оценивание 

предметных результатов; промежуточная аттестация по итогам освоения федеральной 

образовательной программы основного общего образования. 

В третьем разделе «Характеристика оценочных процедур на уроках биологии» 

представлены разнообразные формы и методы контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся. 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (ДЛЯ 5-9 

КЛАССОВ, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

К наиболее важным документам, которые определяют содержание биологического 

образования в основной школе, относят федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Фактически требования, сформулированные в 

стандарте, позволяют определить планируемые результаты освоения содержания 

биологического образования и конкретизировать основные группы умений, которыми 

должны овладеть обучающиеся. 

Стандарт ориентирует образовательный процесс на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ и получение 

объективной информации о достижении результатов образования. Эти результаты должны 

быть представлены системой предметных знаний и предметных действий, обеспечивающих 

применение, преобразование и получение нового знания, а также системой метапредметных 

и личностных результатов. 

Необходимым условием реализации требований стандарта является оценка результатов 

обучения, выявление уровня овладения обучающимися системой биологических знаний и 

умений. 
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Объектом итоговой оценки по биологии в основной школе является достижение 

планируемых результатов, отражающих способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные в рамках содержания 

биологического образования: знание отличительных особенностей живой природы, ее 

многообразия и эволюции, представление 

о человеке как биосоциальном существе. Отбор и конкретизация учебного материала 

обусловлены его значимостью для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры обучающихся, для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, повседневной жизни и практической деятельности. 

Изучение курса биологии в основной школе в соответствии со стандартом предусматривает: 

  

- формирование представлений о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции, взаимосвязях живой и неживой природы как основы формирования естественно-

научной картины мира; 

- систематизацию сведений о биологических объектах, процессах, явлениях в форме 

биологических теорий, законов, закономерностей, гипотез и овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и организации 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Важнейшей составляющей планируемых результатов являются предметные знания, 

которые обеспечивают решение учебно-познавательных задач на уровне основного общего 

образования, служат основой для последующего обучения биологии на уровне среднего 

общего образования, необходимы для полноценного интеллектуального развития и 

воспитания школьников. При обучении биологии формируются разнообразные приемы 

мыслительной деятельности обучающихся: анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 

установления связи и аналогий, выявления разнообразных признаков изучаемых объектов, 

их классификации. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по биологии включают 

специфические для учебного предмета «Биология» 

  

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 

знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 

связанных с биологией. В федеральной образовательной программе основного общего 

образования предметные результаты по биологии представлены по годам обучения. 

Приведем обобщенную структуру предметных результатов во всех разделах биологии на 

уровне основного общего образования: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 
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- доказывать биологические закономерности, проявляющиеся в природе: родство 

человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; 

- приводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, 

зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, различных 

организмов в жизни человека, человека в природе; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и обосновывать возникновение изменчивости и 

наследственности организмов; проявления наследственных заболеваний у человека, 

приспособленности организмов к среде обитания, механизм видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные 

принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, а также 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Планируемые результаты неразрывно связаны с процессом их формирования и с оценкой 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Кроме того, система оценки 

включает промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговую оценку по предмету, который не выносится на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценку проектной деятельности обучающихся. 

Достижение планируемых результатов подлежит оценке, которая в соответствии с 

требованиями стандарта предусматривает проверку планируемых результатов, 

объединенных в следующие блоки: 

■ «Введение в биологию» - 5 класс; 

■ «Биология растений (на примере покрытосеменных): строение и 

жизнедеятельность» - 6 класс; 

■ «Биология растений (многообразие покрытосеменных; нецветковые растения). Г 

рибы и лишайники. Бактерии» - 7 класс; 

■ «Биология животных» - 8 класс; 

■ «Биология человека» - 9 класс. 

Достижение предметных результатов оценивается на основе сформированности 

разнообразных практических умений: пользоваться микроскопом, готовить 

микропрепараты, проводить наблюдения в природе, 
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узнавать изученные виды растений, животных, ставить опыты с биологическими объектами 

и анализировать их результаты, решать биологические задачи. 

В содержание системы оценки также входит контроль за овладением интеллектуальными 

умениями: сравнивать объекты и процессы, анализировать их, обобщать, 

классифицировать, устанавливать филогенетические связи между систематическими 

группами организмов, взаимосвязи строения и функций органоидов клетки, тканей, 

органов, объяснять процессы возникновения приспособлений у организмов к окружающей 

среде, выявлять происхождение растений различных отделов, животных разных типов. 

Содержание оценки составляют и общеучебные умения: работать со справочной 

литературой, текстом и рисунками учебника, информацией в разных источниках, в том 

числе в Интернете, проводить ее анализ, составлять краткое сообщение по биологическим 

проблемам, находить ошибочную информацию и исправлять ее. 

В последние годы обязательным компонентом оценки становятся умения - компетенции, 

необходимые современному человеку для успешной работы, для постоянного приобретения 

новых знаний, саморазвития и самореализации. К числу предметных компетенций в курсе 

биологии в первую очередь относятся эколого-природоохранные, здоровьесберегающие, 

познавательные, практико-исследовательские. 

При обучении биологии используются все виды оценки, среди них: стартовая, текущая, 

тематическая, промежуточная, итоговая, каждая из которых выполняет определенные 

функции. 

Одна из существенных задач текущего и тематического контроля - подготовка обучающихся 

к промежуточной и итоговой оценке (за четверть, полугодие, в конце учебного года). 

Промежуточная и итоговая оценки позволяют выявить эффективность учебной 

деятельности обучающихся в течение названных периодов обучения. Положительные итоги 

годовой аттестации являются основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая аттестация выпускников основной и средней школы является государственной. 

Она проводится в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Главными объектами оценивания являются те элементы предметных знаний и предметных 

умений, которые являются обязательными для освоения всеми обучающимися по итогам 

обучения. Основным фактором при оценке достижения предметных результатов становится 

представленное в каждом из них указание на уровень освоения элементов содержания 

предмета «Биология». 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В 5-9 КЛАССАХ 

Оценивание как компонент контроля образовательных достижений обучающихся при 

изучении биологии имеет свои особенности, обусловленные не столько целями и задачами 

изучения предмета, а главным образом, спецификой самого биологического знания и 

учебного материала, изучаемого на каждом очередном этапе обучения. Так, например, на 

начальном этапе изучения учебного предмета «Биология» (5 класс) к числу приоритетных 

задач относится последовательное формирование целого комплекса метапредметных и 

предметных умений, необходимых для освоения содержания курса на уровне: 

- овладения понятийным аппаратом учебного предмета; 

- усвоения теорий, законов и общих биологических закономерностей; 

- применения биологических знаний в повседневной жизни для решения 

практических задач в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды. 

Реализация этих задач предполагает формирование таких специфических для биологии 

умений, как: использовать микроскоп и изготавливать микропрепараты; организовывать 

наблюдения в природе; узнавать изученные виды растений, животных; проводить опыты с 

биологическими объектами и анализировать их результаты; решать биологические задачи; 

сравнивать объекты и процессы, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать филогенетические связи между таксонами, между строением и функциями 
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органоидов клетки, тканей, органов; объяснять процесс возникновения приспособлений 

организмов к окружающей среде и др. 

Все перечисленные умения являются структурными единицами предметных результатов и 

потому постоянное отслеживание уровня их сформированности имеет важное значение для 

установления соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения федеральной рабочей программы по биологии. 

Виды и формы системы оценивания, используемые в практике обучения биологии, 

разнообразны. При выделении видов оценивая (устного, письменного, практического, 

тестирования) учитываются особенности деятельности обучающихся. 

2.1. Стартовая диагностика предметных результатов 

Стартовая диагностика представляет собой проверку готовности обучающихся к изучению 

предмета «Биология» в основной школе. Она позволяет определить уровень 

сформированности знаний, умений, навыков, способов действий обучающихся 5 класса по 

учебному предмету «Биология» перед началом его изучения. При составлении заданий и 

проведении стартовой диагностики учитываются результаты освоения обучающимися 

естественнонаучной составляющей курса «Окружающий мир», сформулированные в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

федеральной рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир». В 

диагностические работы стартового контроля также могут включаться задания, содержание 

которых выходит за рамки курса «Окружающий мир». Данные задания позволяют 

определить уровень природной любознательности и внешкольных знаний обучающихся. 

При проведении стартовой диагностики целесообразно оценивать уровень 

сформированности несколько компонентов: собственно знаний, умений применять знания 

в различных ситуациях, а также владение навыками проведения исследований. 

Результаты стартовой диагностики носят не оценочный, а диагностический характер и 

позволяют учителю: 

- скорректировать и адаптировать формы, методы и приемы обучения применительно 

к конкретному классу или отдельным обучающимся; 

- спланировать индивидуальную педагогическую работу; выявить потенциально 

одаренных детей, а также детей, которые могут испытывать трудности в освоении курса 

биологии; 

- создать эмоционально благоприятную психологическую среду; 

- получить консультации у учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

родителей, касающиеся индивидуальных особенностей отдельных обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года на одном из первых уроков 

биологии. Она может быть проведена в форме тестирования, устного опроса, письменной 

работы. Наиболее эффективным вариантом 

проведения стартовой диагностики является комплексная диагностическая работа. Данная 

работа представляет собой набор заданий разных типов, соответствующих контрольным 

измерительным материалам по биологии: 

■ задания с выбором одного верного варианта из четырех; 

■ задания с выбором трех вариантов из шести; 

■ задания с выбором двух вариантов из пяти; 

■ задания на установление соответствия или последовательности; 

■ задания, предполагающие развернутый ответ; 

■ задания на работу с текстом, рисунками. 

На выполнение стартовой диагностической работы отводится 45 минут. 

В приложении I приведен пример одного варианта диагностической работы для стартового 

контроля обучающихся 5 класса, а также система оценивания, позволяющая определить 

уровень сформированности различных учебных действий. 
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Предложенный пример стартовой диагностической работы для 5 класса включает 20 

заданий. Распределение заданий стартовой диагностической работы по типам дается в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение заданий по типам 

Типы заданий Количество 

заданий Максимальный 

первичный 

балл Процент от максимального первичного балла для заданий каждого типа 

Задания с кратким ответом в виде одной цифры 13 13 46 

Задания с кратким ответом 5 9 32 

Задания с развернутым ответом 2 6 22 

Итого: 20 28 100 

Соотношение количества заданий по разным элементам содержания отражает учебное 

время, отводимое в процессе изучения курса на тот или иной вопрос темы. В таблице 3 

приведено распределение заданий стартовой диагностической работы по элементам 

содержания темы. 

Таблица 3 

Элементы содержания Количество заданий 

Биология как наука. Методы биологии 3 

Признаки живых организмов 5 

Система, многообразие живой природы 6 

Человек и его здоровье 2 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 

Итого: 20 

В работе предусмотрена проверка усвоения конкретных знаний и умений на трех уровнях: 

воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой ситуации, применение 

знаний и умений в измененной ситуации. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 

узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения 

основных биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: 

объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные 

биологические объекты, процессы и явления. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование обучающимися 

такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование 

выводов (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение заданий по уровням освоения содержания 

Уровни усвоения содержания Количество заданий 

Воспроизведение знаний 7 

Применение знаний и умений в знакомой ситуации 8 

Применение знаний и умений в измененной ситуации 5 

Итого: 20 

Дополнительные материалы и оборудование: дополнительные материалы и оборудование 

не используются. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы в целом. 

Каждое правильно выполненное задание 1-14 оценивается 

1 баллом, задания 15-18 - 2 баллами (если допущена одна ошибка - 1 балл, две и более 

ошибки - 0 баллов). 

Выполнение заданий 19-20 оценивается по критериям (максимально 3 балла) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Таблица перевода баллов по 5-балльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной 

шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-10 11-15 16-22 23-28 

Таблица 6 

План стартовой диагностической работы 

№ 

п/п Проверяемый 

элемент 

содержания Код 

контроли¬ 

руемого 

элемента Уровень 

сложности 

задания Время выполнения (в мин) Макси¬ 

мальный. 

балл за выпол-нение 

1 Биология как наука. Методы биологии 1.1 Б 1,5 1 

2 Биология как наука. Методы биологии 1.1 Б 1,5 1 

3 Признаки живых организмов 2.2 Б 1,5 1 

4 Признаки живых организмов 2.2 Б 1,5 1 

5 Система и многообразие живой природы 3.3 Б 1,5 1 

6 Система и многообразие живой природы 3.4 Б 1,5 1 

7 Система и многообразие живой природы 3.3 Б 1,5 1 

8 Система и многообразие живой природы 3.4 Б 1,5 1 

9 Человек и его здоровье 4.3. Б 1,5 1 

10 Человек и его здоровье 4.11 Б 1,5 1 

  

11 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 5.3 Б 1,5 1 

12 Система и многообразие живой природы 3.4 Б 1,5 1 

13 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 5.1 Б 1,5 1 

14 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 5.2 П 1,5 1 

15 Признаки живых организмов 2.2 П 3 2 

16 Система и многообразие живой природы 3.4 П 3 2 

17 Признаки живых организмов 2.2 П 3 2 

18 Признаки живых организмов 2.2 П 3 2 

19 Биология как наука. Методы биологии 1.1 В 6 3 

20 Признаки живых организмов 2.2 В 6 3 

Всего заданий - 20, из них по уровню сложности: Б - 13, П - 5, В - 2 Общее время выполнения 

работы - 45 мин Максимальный первичный балл - 28 

Достижение образовательных результатов по биологии, в том числе предметных, 

невозможно без эффективной системы контроля, диагностики и оценки результатов 

обучающихся. 

Особую важность играет текущий контроль знаний, умений, способов действий, так как он 

позволяет учителю своевременно и регулярно получать обратную связь о результатах, 

достижениях, или, наоборот, о проблемах усвоения тех или иных разделов и тем курса 

биологии. Это дает возможность учителю оценивать динамику достижения предметных 

результатов и при необходимости корректировать виды и формы педагогической 

деятельности с целью отбора наиболее эффективных и результативных методик и 

технологий, позволяющих успешно достигать результатов обучения. 
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В учебном процессе текущий контроль выполняет следующие функции: получение 

учителем обратной информации о понимании изучаемого материала; подготовка к 

усвоению нового материала; углубление и развитие знаний; выявление результатов 

обучения. 

Формами текущего оценивания могут быть: 

■ система устных вопросов, упражнений; 

■ задания различной типологии и уровня сложности для оценки усвоения отдельных 

элементов содержания конкретной темы; 

■ кратковременные письменные работы по итогам изучения отдельной темы; 

биологический диктант и др. 

Все перечисленные формы текущего оценивания служат средством, своего рода 

инструментарием, для проведения оценочных процедур. 

В практике преподавания биологии наиболее часто для оценки достижения предметных 

результатов используются различные типы заданий. Задания, используемые в этих целях, 

классифицируются по разным основаниям: 

■ по своей типологии (тестовые, «контекстные», имеющие характер «мысленного 

эксперимента»); 

■ по объему проверяемого содержания; 

■ по способам и приемам познавательной деятельности, необходимым для их 

выполнения. 

  

Вместе с тем при всем разнообразии задания сходны по своей целевой направленности, суть 

которой заключается в том, чтобы не просто установить, что знают и умеют обучающиеся, 

сколько обеспечить объективную оценку того, как и в каких взаимосвязях они могут 

применять полученные знания и умения для анализа, объяснения и прогнозирования 

различного рода явлений. 

При определении объема проверяемого содержания и форм его предъявления в условии 

конкретного задания обязательно принимается во внимание принятая в учебном предмете 

«Биология» логика системной организации учебного материала, который строится, как уже 

говорилось ранее, по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня. Учет столь важного фактора при построении 

заданий позволяет более точно установить, какие предметные знания и формируемые 

предметные умения (действия с учебным материалом), направленные на применение 

знаний с целью получения новых знаний, должны составить содержательную основу 

каждого задания. В свою очередь, в целях дифференциации заданий по уровню их 

сложности учитываются требования стандарта к результатам освоения федеральной 

рабочей программы по биологии 5-9 классов. На основании установления соответствия 

содержательной основы заданий к уровню усвоения понятий и сформированости умений 

дается характеристика их сложности (базового и повышенного). В каждой из этих групп 

задания могут распределяться по видам проверяемых знаний и умений, а также по способам 

познавательной деятельности, выраженным в соответствующих действиях. 

Таким образом, эффективность текущей проверки зависит от места, степени 

направленности на усвоение основного содержания, возможности вовлечения в работу 

наибольшего количества обучающихся, их умения составлять ответ, характера вопросов и 

заданий, позволяющих дифференцировать обучающихся по уровню их подготовки. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в ходе выполнения обучающимися 

разнообразных заданий, осуществления ими различных видов деятельности, в ходе 

выполнения проверочных, контрольных, лабораторных и практических работ. 

  

Тематический контроль проводится для проверки результативности усвоения материала 

определенной темы или раздела учебной программы. 
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Цели тематического контроля: закрепить знания по теме; ликвидировать пробелы в знаниях; 

стимулировать развитие общих способностей; систематизировать знания обучающихся; 

оптимизировать затраты учебного времени. 

При тематическом контроле требования к оценке результатов учебной деятельности 

должны возрастать, так как происходит оценка результатов относительно завершенного 

этапа обучения обучающихся. Одна тема курса биологии изучается в среднем около 4-6 

часов, что является оптимальным для проведения тематического контроля знаний учеников. 

При изучении более коротких тем контроль можно объединить, при более продолжительных 

- разделить на мелкие фрагменты. Формы тематического контроля определяются учителем 

в зависимости от объема и характера изученной темы и от контролируемого вида 

деятельности обучающихся. Это может быть одно задание описательного характера (устная 

или письменная форма ответа), вопросы или задания на определение степени владения 

понятийным аппаратом и развития биологического мышления, задачи теоретического или 

практического характера. Проверочные работы на предмет усвоения материала одной темы 

следует проводить на последнем уроке, отводя на это 20 - 45 мин. Существует несколько 

подходов к составлению заданий для тематического контроля. 

Первый подход предполагает составление сложных заданий с развернутым ответом. 

Данные задания ориентированы не только на проверку имеющихся у обучающихся знаний 

по изучаемой теме, но и умения грамотно, логически связанно, подробно излагать свои 

мысли. Оценка за выполнение данного задания определяется степенью его полноты и 

правильности. 

Второй подход предполагает выполнение тестовых заданий. Обучающимся предлагается 

12-15 тестовых заданий с одним или несколькими вариантами ответов, установлением 

соответствия, распределением объектов по категориям, установлением 

последовательности. 

Третий подход предполагает выполнение обучающимися на выбор заданий разного уровня 

сложности. 

  

В качестве тематического контроля можно провести и лабораторную работу. Например, при 

выполнении лабораторной работы «Внутреннее строение листа» на выбор ученика можно 

предложить 3 варианта заданий: 

1) Выполните лабораторную работу по инструкции: рассмотрите и зарисуйте 

микроскопическое строение листа, сделайте вывод о соответствии строения и функций 

листа. 

2) Сравните внутреннее строение листьев двух растений и укажите причины их 

различий. 

3) Определите экспериментально, зависит ли внутреннее строение листа от места 

произрастания растения. 

По разрешению учителя, ученик выполняет одно максимально сложное по уровню задание, 

если умения предыдущих уровней входят в него автоматически. 

Результаты тематического контроля можно использовать для установления причин 

возникших ошибок, трудностей изучения данной темы, для корректировки процесса 

обучения и планирования индивидуально-дифференцированной работы. 

2.4. Промежуточное оценивание предметных результатов 

Промежуточная аттестация за курс биологии основной школы является одним из видов 

внутришкольного оценивания результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

к освоению федеральной рабочей программы учебного предмета «Биология». Она 

предусмотрена для тех обучающихся, которые не выбирают основной государственный 

экзамен (ОГЭ) по биологии. 

Формой такого контроля учебных достижений является промежуточная контрольная 

работа. Содержание контрольной работы для промежуточной аттестации за курс биологии 
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основной школы определено, прежде всего, с учетом ведущих положений следующих 

документов: 

  

■ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101); 

■ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675); 

■ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Основой для определения содержания данной промежуточной контрольной работы явились 

также принципы организации содержания самого курса биологии для 5-9 классов (базового 

уровня) и планируемые результаты его освоения (предметные и метапредметные), 

представленные в федеральной рабочей программе по биологии. 

Описанный подход к определению содержания работы продиктован необходимостью 

получения информации о соответствии образовательной подготовки обучающихся, не 

выбирающих ОГЭ по биологии, требованиям ФГОС к освоению ФОП по биологии. 

Согласно основному предназначению промежуточной итоговой аттестации определяются 

подходы к построению промежуточной контрольной работы и к организации системы 

оценивания выполнения как отдельных заданий, так и всей работы в целом. 

Продолжительность выполнения промежуточной контрольной работы составляет 45 минут. 

Она содержит 10 заданий разного уровня сложности, ориентированных на проверку 

основополагающих элементов содержания курса биологии для 5-9 классов (предметных 

знаний) и сформированности учебных действий с этим содержанием (предметных умений), 

которые являются структурными единицами предметных и ряда метапредметных 

результатов освоения курса биологии на уровне основного общего образования. Задания 

промежуточной контрольной работы по своей типологии аналогичны заданиям, 

используемым при изучении конкретных тем. 

Представление о структуре работы, контролируемых элементах содержания и проверяемых 

учебных действиях, количестве заданий и уровне их сложности, критериях и шкале 

оценивания каждого из заданий и работы в целом дает пример работы рекомендательного 

характера в приложении 6. 

2.5. Итоговое оценивание предметных результатов 

Итоговая проверка достижений обучающихся позволяет проконтролировать и обобщить 

большой объем знаний, установить связи между биологическими понятиями. В процессе 

итоговой проверки выявляются не только знания обучающихся, но и степень овладения 

различными видами интеллектуальной и практической учебной деятельности, умениями 

обосновывать мировоззренческие выводы, опровергать антинаучные догмы. 

В зависимости от содержания учебного материала, возрастных особенностей, обучающихся 

итоговый контроль осуществляется в форме зачета или экзамена. 

Устная итоговая проверка, как правило, проводится в форме индивидуального опроса, в 

ходе которого учитель может оказать обучающимся помощь, задавая наводящие вопросы, 

одобряя правильный ответ. 

Письменный итоговый контроль, в отличие от устного, дает возможность одновременно у 

многих школьников проверить знания, умения отобрать нужный для ответа материал, 

грамотно изложить его, повысить объективность оценки. Однако, как при письменной, так 

и при устной проверке контролируются результаты усвоения ограниченного содержания. 
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Итоговый тест, как правило, включает задания с выбором одного правильного ответа. С их 

помощью контролируются знания как на базовом, так и на повышенном уровне. Задания 

повышенного уровня направлены на проверку усвоения обучающимися более сложного 

материала, могут содержать отрицание, ориентировать на работу с рисунком, тем самым 

усложняя характер учебной деятельности. Трудность заданий с отрицанием состоит в том, 

что школьники должны найти признак, не характерный для объекта или процесса, 

30 

  

а заданий с рисунком - в распознавании объекта, его функций, особенностей строения. 

Чтобы выяснить, овладели ли обучающиеся умениями самостоятельно отбирать нужные 

сведения, кратко и грамотно их излагать, аргументировать ответ, подкреплять примерами, 

обосновывать изложенные в нем суждения, решать биологические задачи, работать с 

текстом и находить в нем ошибки, проводить наблюдения, ставить опыты, используются 

задания с выбором нескольких правильных ответов, на установление соответствия или 

последовательности процессов, а также задания, требующие развернутого ответа, которые 

позволяют дифференцировать обучающихся по уровню подготовки. Успешность 

выполнения заданий всех уровней во многом зависит от четкости и лаконичности их 

формулировок, от доступности используемой научной терминологии. Многословные, 

нечеткие, перегруженные незнакомыми терминами задания повышают их трудность, 

увеличивают время на их выполнение. 

В зависимости от объема контролируемого материала и продолжительности его изучения 

выделяют формы итоговой проверки: тематическую, за четверть, триместр, полугодие, год, 

итоговую аттестацию за основную школу в 9 классе и за среднюю школу в 11 классе. 

Тематический итоговый контроль выявляет уровень усвоения обучающимися наиболее 

существенных вопросов одной или двух близких по содержанию тем, осуществляет 

интеграцию фактических знаний, конкретизацию теоретических положений примерами, 

контролирует умения (в том числе и практические), которые формируются при изучении 

данной темы. С помощью тематического контроля обеспечивается систематичность и 

полнота проверки знаний обучающихся, повышается объективность оценки результатов 

обучения. Систематичность проверки достигается регулярным проведением контрольных 

работ (зачетов) по теме в течение учебного года. Полнота проверки обеспечивается охватом 

основного содержания темы и характером заданий, направленных на определение уровня 

овладения обучающимися различными видами учебной деятельности. 

Чтобы избежать перегрузки обучающихся, важно проверку знаний по теме проводить в 

учебное время на одном из последних уроков, используя тестовые 

  

задания. Подготовке обучающихся к зачетам способствует их ознакомление с темами 

зачетов в начале учебного года и с требованиями к уровню подготовки по каждому блоку 

знаний, которые составляет учитель в форме деятельностных характеристик стандарта 

биологического образования. Это позволяет обучающимся представить, что они должны 

знать и уметь в конце изучения темы на базовом и профильном уровнях. Подготовка к зачету 

проводится в ходе текущего контроля, на котором используются задания, аналогичные 

включенным в тест для тематической проверки. Особое внимание следует обратить на 

задания со свободным ответом. Целесообразно заранее подготовить эталоны ответов и 

сравнить их с ответами школьников. 

Включение в проверку практических заданий требует необходимого оборудования (набор 

семян разных видов и сортов растений, гербарные материалы растений разных семейств, 

коллекции насекомых, комнатных растений, клубней, луковиц, корнеплодов, аквариум, 

заселенный водными растениями, беспозвоночными животными и рыбами, микроскопы и 

др.). 

Для получения объективных результатов в итоговом тематическом зачете используется 

несколько вариантов заданий, идентичных по содержанию, равноценных по сложности и 
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времени их выполнения. Это позволяет повысить объективность проверки. При 

определении количества заданий в варианте учитывается время, которое тратит ученик на 

выполнение каждого из них в ходе текущей проверки. 

Оценка итогового контроля обучающихся - показатель правильности, точности, объема, 

глубины выполненной ими работы. Оценка обеспечивает установление обратной связи, без 

которой учебный процесс не может быть эффективным. В процессе оценивания проводится 

сравнение ответа ученика с составленными заранее эталонами (элементами верного ответа). 

Оценка выражается в баллах, одобрении качества работы учителем, характеристике 

достигнутых результатов в сравнении с успехами других обучающихся. 

В приложениях 2, 3, 4, 5 приведены примеры контрольных работ по итогам обучения в 5, 6, 

7, 8 классах. 

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

В методике обучения биологии выделяют разнообразные виды и формы оценки учебных 

результатов. 

Различают следующие виды оценки: индивидуальная, групповая (когда рассматривается 

работа группы, а оцениваться может как работа группы в целом, так и индивидуальный 

вклад каждого из участников группы), фронтальная (примером является фронтальный 

опрос по изученному материалу). 

Среди форм проверки выделяют: устные опросы (индивидуальные, фронтальные), 

письменные опросы (в том числе тестовые задания, биологические диктанты, 

биологические задачи и т. д.), практические работы и лабораторные работы, 

исследовательские работы и проекты. 

3.1. Устная проверка как метод оценивания предметных результатов 

Устная проверка широко используется на уроках биологии. Среди устных опросов наиболее 

популярными являются фронтальные устные проверки, которые проводят перед изучением 

нового материала (проверка домашнего задания или ориентировка на домашнее задание); 

после изучения нового материала при первичном закреплении; перед выполнением 

практической работы для уяснения порядка действий. 

Фронтальная проверка позволяет опросить большое количество обучающихся по 

сравнению с индивидуальной проверкой, однако не дает возможности получить полное 

представление об усвоении знаний. Преодолеть этот недостаток помогает выделение для 

беседы небольшой группы обучающихся, которые должны отвечать на разные вопросы 

учителя, дополнять и уточнять ответы одноклассников, исправлять ошибки, делать 

обобщения. Завершается фронтальный опрос выводом, который делает учитель или хорошо 

успевающий ученик, анализом ответов обучающихся, чтобы они осознали требования к их 

подготовке. 

При подготовке фронтального опроса целесообразно выделять для каждого проверяемого 

элемента содержания вопросы, которые последовательно осуществляют: проверку самого 

факта знания или незнания; 

проверку понимания; выяснение причины непонимания; устранение причины 

непонимания; акцентируют внимание на практическом применение данного элемента. 

Индивидуальная устная проверка позволяет выявить содержательную корректность ответа, 

его последовательность, полноту и глубину, самостоятельность суждений, культуру речи. 

При индивидуальном устном опросе обучающиеся должны изложить материал в виде 

развернутого рассказа с доказательствами, выводами и др. Вопросы следует варьировать в 

связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся: от элементов дедукции к индукции по мере взросления. 

Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки следующие: 

■ подготовка к ответу: обучающемуся предоставляется время (3-5 минут) для 

подготовки к ответу; при ответе лучше разрешать пользоваться своим планом или опорным 

конспектом; 
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■ слушание ответа учителем и классом: учитель дает классу «установку на слушание» 

предлагая выслушать ответ и сделать замечание, дополнение, дать рецензию на ответ или 

оценить и обосновать оценку, задать вопросы о понимании конкретных положений, оценить 

культуру речи т. д.; 

■ обсуждение ответа классом или учителем и выставление оценки. 

Обратим внимание, что особенность устной проверки по биологии состоит 

в использовании рисунков, схем, таблиц и натуральных объектов (живые животные и 

растения, гербарные материалы, чучела и тушки животных, влажные препараты и др.). 

Применение разнообразных методов устного контроля, постановка вопросов, ориентация 

обучающихся на творческое использование в ответе текста учебника, рисунков, таблиц дают 

возможность наиболее эффективно реализовать в учебном процессе обучающую, 

развивающую и воспитательную функции. 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии (табл. 7). 

Таблица 7 

Критерии оценки устных ответов 

Отметка Критерии 

«5» Оценка «5» ставится, если ученик: 

■ показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

■ умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; 

■ умеет составлять ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

■ может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

■ самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу. 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик: 

■ показывает знание всего изученного программного материала; дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

■ умеет самостоятельно выделять главные положения 
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в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы; 

устанавливать внутрипредметные связи; может применять полученные знания на практике 

в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины; 

■ не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно) 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик: 

■ усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

■ излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

 выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; дает нечеткие определения понятий; 

■ испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская 1-2 грубые ошибки 

«2» Оценка «2» ставится, если ученик: 

■ не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений; 

■ имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу; 

■ при ответе на один вопрос допускает более 2 грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя 

3.2. Письменная проверка как метод оценивания предметных результатов 

Письменная проверка получает все более широкое применение как метод оценивания 

знаний и умений школьников. Она позволяет за короткое время проверить знания многих 

обучающихся одновременно. Ее специфическая особенность - большая объективность по 

сравнению с устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. 

На основании анализа результатов письменной проверки имеется возможность дать 

сравнительную оценку знаний и умений обучающихся, выявить весь объем ошибок, 

допускаемых классом в целом по проверяемому материалу, на основании чего учитель 

может судить о достоинствах и недостатках применяемой им методики. 

  

Для письменной проверки знаний, умений и навыков обучающихся всего класса требуется 

значительно меньше времени по сравнению с устной проверкой, но сам учитель должен 

затратить время на подготовку к ней и на определение результатов. Обучающиеся в 

процессе письменной проверки должны проявить большую сосредоточенность, умение 

четко выражать мысли, владеть навыками письменной речи. 

Письменная форма может быть использована для проверки усвоения учебного материала на 

трех уровнях: 

1- й уровень: умение описывать ход явлений; знание названий приборов, области 

их применения; знание буквенных обозначений; знание условных обозначений; умение 

изображать их на чертежах. 

2- й уровень: знание и понимание формулировок законов; знание и понимание 

биологических терминов; знание определений. 

3- й уровень: умение применять теорию для объяснения некоторых частных 

явлений; умение графически изображать взаимосвязь между явлениями, определять 
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характер этой связи; сформированность отдельных «технических приемов» умственной 

деятельности (составление плана ответа, умение находить нужные сведения в книге, 

справочнике и т. п.). 

Письменная проверка осуществляется в виде биологических диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов, биологических задач. 

3.2.1. Биологический диктант 

Биологический диктант - форма письменного контроля знаний и умений обучающихся. Он 

представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и 

достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать 

однозначных, не требующих долгого размышления ответов. Именно краткость ответов 

диктанта отличает его от остальных форм контроля. С помощью биологических диктантов 

можно проверить определенную область знаний обучающихся: буквенные обозначения 

биологических терминов, явлений, некоторых величин; определения биологических 

явлений, формулировки биологических законов, научных фактов. 

  

Биологический диктант проводится с целью определения краткосрочной памяти 

обучающихся в конце или начале урока. 

Для удобства проверки работы рекомендуется скрывать количество терминов, кратное пяти: 

(20 минут - 15 «скрытых терминов», 15 минут - 10 «скрытых терминов», 10 минут - 5 

«скрытых терминов»). При оценке биологического диктанта во внимание принимаются 

следующие критерии (табл. 8). 

Таблица 8 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Отметка Критерии 

«5» 5-10-15 правильных ответов 

«4» 4-8-12 правильных ответов 

«3» 3-6-9 правильных ответов 

«2» 2-4-6 или менее правильных ответов 

Приведем пример биологического диктанта для учащихся 9 класса по теме «Опорно-

двигательная система», который включает два варианта по 10 незавершённых предложений 

и позволяет осуществить контроль знаний о строении и функциях скелета человека, типах 

костей и их соединений: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы) (табл. 9, 10, 

11). 

Таблица 9 

Вариант 1 Вариант 2 

Закончите предложение 

1. Кости черепа соединены ... 

2. Сустав сверху покрыт ... 

3. Парные височные кости входят 

в отдел черепа, который называется . 

4. Г рудная клетка состоит из ... 

5. Предплечье состоит из двух костей: . 

6. Тазовые кости образуют.. 

7. Три отдела скелета верхней конечности: . 8. Функции скелета: ... 

9. Кости кисти. 10. Вид суставов. Закончите предложение 

1. Суставная жидкость уменьшает ... 

2. Череп состоит из двух отделов: ... 

3. Лобная кость входит в отдел черепа, который называется . 

4. Ключицы и лопатки образуют . 

5. Голень состоит из двух костей: . 

6. Отделы скелета туловища: . 
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7. Три отдела скелета нижней конечности: .  

8. Функции скелета: .  

9. Отдел стопы. 

10. Виды суставов. 

Критерии оценки биологического диктанта по теме «Опорно-двигательная система» 

Отметка Критерии 

«5» Полно раскрыто содержание предложений в объеме 10 предложений диктанта; четко 

и правильно записаны биологические научные термины 

«4» Раскрыто содержание 8-9 предложений, допущены незначительные небольшие 

неточности при использовании научных терминов 

«3» Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно в 7 

предложениях, допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии 

«2» На 6 вопросов диктанта не даны ответы; допущены грубые ошибки при 

использовании терминологии. 

Москва 

3.2.1. Тестирование 

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов различного типа. Как правило, тест 

включает три компонента: систему заданий, систему проверки, зафиксированную 

документально, обработку и анализ результатов. В отличие от традиционных форм 

проверки тестирование позволяет учителю быстро узнать результаты контроля. Поэтому в 

последние годы получила широкое распространение проверка знаний с помощью тестов (с 

выбором одного или нескольких верных ответов, с дополнением ответа, на установление 

соответствия, последовательности процессов и явлений, с кратким или развернутым 

свободным письменным ответом и др.). 

Тестирование позволяет более рационально использовать время, быстро установить 

обратную связь с учеником, определить результаты усвоения содержания, сосредоточить 

внимание на пробелах в знаниях и умениях, внести в них коррективы, составить 

дальнейший план обучения, контролировать знания обучающихся всего класса. 

Систематический тестовый контроль формирует у школьников установку на его 

неизбежность, мотивацию постоянно готовиться к урокам, дисциплинирует их, заставляет 

повторять пройденный материал. Тестирование дает возможность получить объективные 

данные, сравнить результаты учебной подготовки школьников разных классов, школ, 

районов. Проверочная работа в форме теста ориентирует обучающихся на оперирование 

различными видами учебной деятельности, так как включает задания разного типа и уровня 

сложности. 

Однако проверка результатов обучения с помощью заданий с выбором ответа повышает 

вероятность угадывания верного ответа, лишая учителя возможности проверить умения 

обучающихся логично, доказательно излагать ответ. Эти недостатки можно преодолеть за 

счет повышения качества тестов: подбора правдоподобных ответов, трудно отличимых от 

правильных; 

41 

  

применения заданий с выбором не одного верного ответа, а нескольких ответов; на 

определение соответствия процессов и явлений, их последовательности; на использование 

заданий со свободным ответом; сочетания тестовой проверки с традиционными видами и 

методами. Получению объективных результатов контроля с помощью тестов способствует 

создание нескольких вариантов проверочной работы, равноценных по содержанию, степени 

сложности, количеству и типам заданий. Варианты ответов на каждое задание должны 

подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой догадки или 

отбрасывания заведомо неподходящего ответа. При оценке тестирования во внимание 

принимаются следующие критерии (табл. 12). 

Таблица 12 
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Критерии оценки тестовых работ 

Отметка Процент от максимально возможного количества баллов 

за тестовую работу 

«5» Ученик выполнил правильно: 80-100% от общего числа баллов 

«4» 60-79% от общего числа баллов 

«3» 40-59% от общего числа баллов 

«2» менее 40 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил ее 

на проверку 

Остановимся на характеристике различных типов заданий, используемых в школьной 

практике при проведении контроля. Наиболее часто используются задания с выбором ответа 

- это могут быть задания базового и повышенного уровня сложности. Задания с выбором 

ответа получили широкое распространение, поскольку их применение позволяет 

рационально использовать время на уроке, быстро установить обратную связь с 

обучающимися и определить результаты освоения учебного материала, сосредоточить 

внимание на пробелах в подготовке, внести соответствующие коррективы для дальнейшего 

продвижения в обучении. А главное, с помощью этих заданий можно за сравнительно 

небольшой промежуток времени проверить усвоение большого объема учебного материала 

у всех обучающихся класса, школы, региона. Такие задания контролируют планируемые 

результаты по основным разделам программы: «Организмы - тела живой природы», 

«Организмы и среда обитания», «Строение и жизнедеятельность растительного и 

животного организма», «Систематические группы организмов» и др. 

Приведем примеры заданий и подходы к оцениванию их выполнения. 

Пример 1 

Условие задания: 

На рисунке изображена травма, которая называется 

Правильный ответ: 2. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение узнавать травмы по 

изображению. 

Критерии оценивания: выбран правильный ответ - 1 балл. 

Пример 2 

Условие задания: 

Какой буквой на рисунке обозначены органоиды, 

которые имеются только в клетках растений? 

1) А, 2) Б, 3) В, 4) Г 

Правильный ответ: 4. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение узнавать на реальных 

биологических объектах или их изображениях части и органоиды клетки. 

Критерии оценивания: выбран правильный ответ - 1 балл. 

  

Вместе с тем в ходе всех оценочных процедур используются и другие типы заданий, 

требующие свободного ответа обучающихся. 

Достижение планируемых результатов оценивается на базовом и повышенном уровнях. 

Достижение планируемых результатов на базовом уровне позволяет судить о 

сформированности знаний, умений и способов деятельности по биологии, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на уровне среднего общего образования, 

и предполагает освоение 

  

опорной системы знаний и правильное выполнение учебных действий при решении 

простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в 

процессе обучения). Оценка достижения базового уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий) с очевидным способом решения. Чаще всего это задания, в 
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которых необходимо узнать биологические объекты, процессы, явления и/или привести их 

примеры; применить знания в знакомой ситуации. 

Достижение результатов на повышенном уровне позволяет судить о более высоком уровне 

биологической предметной компетенции, способности творчески применять полученные в 

школе знания для решений широкого круга учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. С этой целью используются задания повышенного уровня, успешное выполнение 

которых свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, в том числе свободным владении 

умениями применять знания в измененной и новой ситуациях, проводить сравнение, анализ, 

классификацию биологических объектов и явлений, давать им обоснование, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать и формулировать выводы, использовать 

теоретические знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать 

фактические знания, устанавливать причины и следствия и др. 

В заданиях повышенного уровня, как правило, нет явного указания на способ выполнения, 

и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или 

применять новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. Задания 

повышенного уровня могут быть разными по форме: на установление соответствия или 

последовательности; множественный выбор; со свободным развернутым ответом, работа с 

тексом и др. 

Мыслительные операции, основанные на выборе и сопоставлении, предполагают 

выполнение заданий на установление соответствия между характеристикой объекта и его 

видом. Этот тип заданий проверяет усвоение содержания в обобщенном виде, что в 

значительной степени устраняет угадывание верного ответа. В задании этого типа каждому 

понятию или определению из левого столбца, обозначенному буквой, должен 

соответствовать правильный ответ, обозначенной цифрой, в правом столбце. 

Приведем примеры заданий и подходы к оцениванию их выполнения. 

  

Пример 3 

Условие задания: 

Каковы особенности органов кровообращения и дыхания у земноводных? 

1) сердце трехкамерное без перегородки в желудочке 

2) сердце трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке 

3) один круг кровообращения 

4) два круга кровообращения 

5) на всех стадиях развития дышат с помощью легких 

6) на стадии взрослого животного дышат с помощью легких и кожи Правильный ответ: 

146. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение выявлять признаки 

различия в организме человека структур (тканей, органов и систем), процессов. 

Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

Пример 4 

Условие задания: 

Неправильная осанка мажет привести к 

1) смещению и сдавливанию внутренних органов 

2) нарушению кровоснабжения внутренних органов 

3) растяжению связок в тазобедренном суставе 

4) нарушению мышечного и связочного аппарата стопы 

5) деформации грудной клетки Правильный ответ: 125. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма. 
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Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

Пример 5 

Условие задания: 

Установите соответствие между признаками организмов и группами, для которых они 

характерны. 

  

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМОВ 

A) выделяют в особое царство 

Б) тело представляет собой слоевище 

B) имеют плодовое тело 

Г) по способу питания - авто-гетеротрофы Д) вступают в симбиоз с корнями растений Е) 

представляют симбиоз грибов и водорослей 

А Б В Г Д Е 

      

Правильный ответ: 121212. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение выявлять отличительные 

признаки организмов растений и грибов. 

Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

Пример 6 

Условие задания: 

Установите соответствие между особенностями строения членистоногих и классами, для 

которых они характерны. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛАССЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) отделы тела: голова, грудь, брюшко 1) паукообразные Б) пары ходильных ног 2) 

насекомые 

B) наличие паутинных желез Г) 4 пары ходильных ног 

Д) отделы тела: головогрудь, брюшко Е) наличие усиков 

А Б В Г Д Е 

      

Правильный ответ: 221112. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение выявлять отличительные 

признаки организмов классов членистоногих. 

Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ 

1) грибы 

2) лишайники 

  

Задания на установление последовательности биологических объектов, процессов и 

явлений связаны с определением последовательности цифр, обозначающих выбранные 

ответы. 

Ошибки в результатах выполнения этих заданий часто связаны с отсутствием у 

обучающихся умений обобщать знания, логически мыслить. В частности, при определении 

последовательности появления отделов растений в ходе исторического развития 

необходимо проследить путь усложнения организмов и расположить их в соответствии с 

эволюцией органического мира. Важно обратить внимание на указание в задании, с какого 

этапа или объекта следует определить последовательность. Следует иметь в виду, что 

задания этого типа оказываются наиболее трудными для обучающихся. 

Рассмотрим примеры заданий и подходы к оцениванию их выполнения. 

Пример 7 
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Условие задания: 

Установите последовательность фаз развития шляпочного гриба, начиная с попадания спор 

в почву. 

1) прорастание спор и образование грибницы 

2) созревание плодового тела и образование спор 

3) образование плодового тела 

4) распространение спор 

Правильный ответ: 1324. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение устанавливать 

последовательность фаз развития шляпочных грибов. 

Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

Пример 8 

Условие задания: 

Установите, в какой последовательности осуществляется преломление лучей света в 

оптической системе глаза человека: 

  

1) хрусталик 

2) роговица 

3) зрачок 

4) палочки и колбочки 

5) стекловидное тело 

Правильный ответ: 23154. 

Объектом оценивания является: предметный результат - умение устанавливать преломления 

лучей света в оптической системе глаза человека. 

Критерии оценивания: выбраны все правильные ответы - 2 балла; допущена одна ошибка - 

1 балл; допущено 2 ошибки - 0 баллов. 

В ходе проверки большое значение имеет использование заданий со свободным 

развернутым ответом, которые требуют определенной логики изложения материала, 

наличия необходимых выводов, обобщений, решений. Задания со свободным развернутым 

ответом являются наиболее сложными для выполнения обучающимися, поэтому при их 

оценивании учитывается правильность ответов (наличие или отсутствие биологических 

ошибок или неточностей), полнота и логика изложения. Для проверки результатов 

выполнения задания со свободным ответом используется система оценивания, 

ориентированная на содержание отдельного задания - эталона. При этом необходимо 

учитывать, что эталоны ответов имеют примерный характер, определяют самое 

существенное содержание ответа, сформулированы кратко. Задания с развернутым ответом 

ориентируют обучающихся на разные виды учебной деятельности. К сожалению, школьная 

практика показывает неумение обучающихся логично, кратко, четко письменно излагать 

ответ по существу заданного вопроса. 

Приведем примеры заданий и подходы к оцениванию их выполнения. 

Пример 9 

Условие задания: 

В чем проявляется усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными? Укажите не менее четырех признаков и объясните их значение. 

  

Описание правильного ответа: 

1) Увеличение количества позвонков шейного отдела, позволяющего не только 

поднимать и опускать голову, но и поворачивать ее. 

2) Удлинение воздухоносных путей (появление бронхов), дыхание только с помощью 

легких, имеющих ячеистое строение, что увеличивает площадь газообмена в легких и его 

интенсивность. 
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3) Появление в трехкамерном сердце неполной перегородки в желудочке, поэтому 

кровь смешивается частично. 

4) Внутреннее оплодотворение, появление в яйце запаса питательных веществ и 

защитных оболочек. 

5) Усложнение нервной системы и органов чувств, развитие переднего 

мозга. 

6) Сухая кожа без желез с роговыми образованиями, обеспечивающая защиту от потерь 

влаги в организме. 

Критерии оценивания: 

■ ответ включает 4-6 названных элементов, не содержит биологических ошибок - 3 

балла; 

■ ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок или ответ включает 4-6 названных выше элементов, но содержит биологические 

ошибки - 2 балла; 

■ ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок или ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит биологические 

ошибки - 1 балл; 

■ ответ включает один из названных элементов или ответ неправильный - 0 баллов. 

Рассмотрим пример ответа первого ученика: 

  

гу^СЩ>КуО МлХУииз^М-. 

одоалГЧсСМАи (л ушшш faoyZcfibbj X*UJO 0(Ясг4ЛМиХ) 

4) юиемас. 

  

Комментарий к оценке: 

Анализируем ответ ученика и выставляем баллы за правильные элементы ответа, которые 

указаны в критериях оценивания. Ученик дал 3 верных ответа из 6, которые не содержат 

биологических ошибок. Балл за выполнение задания - 2. 

Рассмотрим пример ответа второго ученика: 

Комментарий к оценке: 

Анализируем ответ ученика и выставляем баллы за правильные элементы ответа, которые 

указаны в критериях оценивания. Ученик дал 3 верных ответа из 6, ответы содержат 

биологические ошибки и неточности. Балл за выполнение задания - 1. 

Пример 10 

Условие задания: 

Какие организмы первыми обеспечили образование кислорода в атмосфере и как повлияло 

накопление кислорода на дальнейшую эволюцию жизни на Земле? 

Описание правильного ответа: 

1) повышение концентрации кислорода в атмосфере произошло благодаря 

возникновению у одноклеточных организмов (цианобактерий) способности к фотосинтезу; 

2) накопление кислорода сделало возможным появление аэробов и кислородного этапа 

энергетического обмена; 

  

  

  

3) накопление кислорода обеспечило образование защитного озонового экрана и выход 

организмов на сушу; 

4) кислородное окисление обеспечило эффективность обмена и появление 

многоклеточных организмов. 

Критерии оценивания: 

■ ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 

- 3 балла; 
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■ ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок или ответ включает 4 названных выше элемента, но содержит биологические 

ошибки - 2 балла; 

■ ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок или ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит биологические 

ошибки - 1 балл; 

■ ответ включает 1 из названных выше элементов или ответ неправильный - 0 баллов. 

Рассмотрим пример ответа первого ученика: 

Комментарий к оценке: 

Анализируем ответ ученика и выставляем баллы за правильные элементы ответа, которые 

указаны в критериях оценивания. Ученик перечислил все названные выше элементы, ответ 

не содержат биологических ошибок. Балл за выполнение задания - 3. 

  

  

Рассмотрим пример ответа второго ученика 

  

Комментарий к оценке: 

Анализируем ответ ученика и выставляем баллы за правильные элементы ответа, которые 

указаны в критериях оценивания. Ученик назвал 2 из названных выше элементов, ответ не 

содержат биологических ошибок. Балл за выполнение задания - 1. 

3.2.2. Биологические задачи 

Важным условием эффективности процесса обучения биологии является освоение 

обучающимися структуры мыслительных операций, связанных с получением, обработкой и 

воспроизведением учебной информации. Особая роль в этом процессе принадлежит 

решению биологических задач разного уровня сложности. Главное отличие биологических 

задач от других форм учебных заданий состоит в том, что цель и результаты их решения 

направлены прежде всего на изменение самого ученика как субъекта учебно-

познавательной деятельности, на овладение им определенными способами мыслительной 

работы. 

Биологическая задача в самом общем виде представляется как описывающая какой-то 

биологический объект, явление или процесс информация, содержащая условие, 

противоречие и вопрос, ответ на который приводит к ее решению. В отличие от 

традиционных вопросов и заданий 

  

биологическая задача всегда ориентирована на проверку достижения обучающимися 

конструктивного и эвристического уровней усвоения учебного материала, требующих 

обобщенных и систематизированных прочных знаний. Может сложиться ситуация, когда 

обучающиеся хорошо знают учебный материал, но не могут решить ту или иную 

биологическую задачу, воспринимая ее как традиционный вопрос. Особенность 

биологических задач состоит в том, что многие из них предполагают несколько путей 

рассуждения, выстраивания разных логических цепочек, приводящих к предполагаемому 

ответу, к выводу. Решение биологической задачи в этом смысле это не только ответ на 

сформулированный в ней вопрос-требование, а система умственных действий, 

содействующих развитию мыслительных способностей ученика, формированию умений 

видеть проблему и находить пути ее решения. Причем мыслительные операции по поиску 

решения биологической задачи не менее важны, чем сам правильный ответ. 

По своей структуре биологическая задача разделена на две части: первая - предпосылочная, 

несущая определенную информацию в виде условия задачи; вторая - вопросительная, 

содержащая формулировку вопроса, на который надо дать правильный ответ. В условии 

биологической задачи имеются данные, часто в скрытом и неявном виде. Соотношение этих 

данных определяет тип биологической задачи: с необходимыми данными; с недостающими 
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данными; с наличием всех необходимых данных и добавлением избыточных; недостатком 

необходимых и наличием избыточных данных. 

Вопрос может стоять в начале, середине или в конце биологической задачи. От четкости его 

формулировки зависит понимание обучающимися сущности описываемого в 

биологической задаче объекта, процесса или явления. Ответ на вопрос обучающиеся 

должны обязательно дать на основе умственных рассуждений, а не простого угадывания. 

Причем сам процесс поиска правильного ответа должен активизировать мыслительные 

операции, осуществляемые в режиме обмена мнениями, дискуссии, спора, что особенно 

важно в случае, если ответ на биологическую задачу является многослойным, состоящим 

из нескольких развернутых предложений. 

Главное условие использования биологических задач в обучении по предмету - 

систематическое их применение на разных этапах образовательного процесса: в начале 

изучения темы для активизации 

  

познавательной деятельности обучающихся и пробуждения интереса к учебному 

материалу; на этапе закрепления и обобщения изученного материала для упрочнения, 

запоминания и применения знаний в новых ситуациях; при контроле усвоения знаний для 

выявления уровня достигнутых учебных результатов. 

Процесс решения обучающимися биологических задач состоит из последовательных 

действий: восприятия и осмысления условия задачи; поиска вариантов решения задачи; 

формулировки окончательного ответа на вопрос задачи. Пример таких действий вначале 

должен показать учитель. Он дает обучающимся образцы решения биологических задач и 

объясняет алгоритм рассуждений: что известно из условия задачи, что надо объяснить, 

какие знания имеются о предмете задачи и какие дополнительные сведения нужны для ее 

решения. Целесообразно при этом построить логическую цепочку - ход рассуждений, 

отображенный для наглядности на доске или бумаге. Логическая цепочка при этом может 

получиться разветвленной или неразветвленной. В первом случае от учителя требуется 

подвести обучающихся к поиску правильного ответа, предложив по ходу рассуждения 

наводящие вопросы и сообщив необходимые дополнительные сведения по существу 

условия. Переформулирование условия биологической задачи - важная часть ее решения, 

позволяющая абстрагироваться от ее содержания, найти наиболее существенные 

характеристики описываемых в задаче биологических объектов, процессов и явлений. От 

обучающихся на этом этапе решения биологической задачи требуется умение выдвигать 

гипотезы, предлагать свои варианты решения, оценивать высказывания других участников 

образовательного процесса. Некоторые гипотезы могут быть ошибочными, но при решении 

биологических задач важно не только найти правильные ответы, но и обосновать их, потому 

что часто, зная ответ на сформулированный в задаче вопрос, обучающиеся не могут 

доказать его правильность. При построении логической цепочки большое внимание следует 

уделять именно интуитивному поиску ответа, так как единого алгоритма решения 

биологических задач не существует. 

Таким образом, развитию мышления обучающихся способствует обоснование ими 

правильности хода решения биологической задачи, включающего анализ условия, его 

переформулировку и планирование хода решения. Проверку правильности решения лучше 

всего осуществлять решением 

54 

  

обратной задачи или данной задачи, но другим способом. Умение объяснять решение 

биологической задачи можно считать важным признаком познавательной 

самостоятельности обучающихся. Развитие этого качества в значительной мере зависит от 

способности ориентироваться в заданной ситуации, которая складывается из умений 

обучающихся составлять биологическую задачу, аналогичную решенной; сравнивать планы 

решения прямых и обратных задач; изменять некоторые элементы задачи (числовые данные, 
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отношения, вопрос и др.), понимать, как внесенные изменения отразятся на решении 

биологической задачи и ответе. Такая творческая работа обучающихся имеет значительный 

обучающий и развивающий эффект, что в целом положительно сказывается на результатах 

образовательной деятельности. 

При оценке биологических задач во внимание принимаются следующие критерии (табл. 

13). 

Таблица 13 

Критерии оценки биологических задач 

Отметка Критерии 

«5» ■ правильно оформлена задача; 

■ в решении нет ошибок; 

■ решение сопровождается объяснением; 

■ записан ответ 

«4» ■ правильно оформлена задача; 

■ в решении нет ошибок; 

■ решение оформлено без объяснения; 

■ записан ответ 

«3» ■ правильно оформлена задача; 

■ в решении задач допущены 2 несущественные ошибки с нарушением оформления 

задач; 

■ решение оформлено без объяснения; 

■ записан ответ 

«2» ■ допущены ошибки при оформлении задачи; 

■ имеются грубые ошибки в решении задач; 

■ отсутствует решение задачи 

  

«1» 

ученик не приступил к выполнению работы; ученик не предоставил работу на проверку 

учителю 

■ 

Приведем примеры биологических задач и подходы к оцениванию их выполнения. 

Пример 11 

Условие задания: 

Таня вместе с родителями посещала Тулу. После экскурсии в Тульский Кремль семья 

решила перекусить в местном кафе быстрого питания. Используя данные таблиц 1 и 2, 

выполните задания. 

Таблица 1 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

Возраст, лет Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая потребность, ккал 

3-6 54 60 261 1800 

7-10 63 70 305 2100 

11-13 72 80 349 2400 

14-18 81 90 392 2700 

(По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии, 2009 г.) 

Таблица 2 

Доля калорийности и питательных веществ при четырехразовом питании (от суточной 

нормы) 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14% 18% 50% 18% 

1. Рекомендуемая суточная норма калорийности пищи для 8-летней Тани 

1) не должна превышать 2000 ккал 

2) немного превышает 2000 ккал 
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3) не должна превышать 1800 ккал 

4) находится в интервале 2100-2400 ккал Правильный ответ: 2. 

  

2. Рассчитайте рекомендуемую калорийность обеда Тани, если она питается четыре 

раза в день. 

Правильный ответ: 1050. 

3. В обеде Тани, который она полностью съела, содержалось 1300 ккал. Какой вывод о 

соответствии полученного Тани за обедом количества килокалорий рекомендуемой 

обеденной норме можно сделать? Приведите аргумент. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: не соответствует; 

2) аргумент: так как превышает норму / так как норма 1050 ккал. 

Критерии оценивания: 

Задание 1. Выбран правильный ответ - 1 балл. 

Задание 2. Правильно рассчитана калорийность обеда - 1 балл. 

Задание 3. Правильно дан ответ на вопрос, приведен аргумент - 

2 балла; правильно дан ответ на вопрос, приведен неверный аргумент / аргумент не 

приведен - 1 балл; неправильно дан ответ на вопрос - 

0 баллов. 

Пример 12 

Условие задания: 

Изучите графики и выполните задание. 

Учеными были проведены исследования зависимости температуры на формирование пола 

у пресмыкающихся при развитии кладки яиц. После продолжительных наблюдений ими 

были получены данные, которые представлены на графике (по оси х отложена температура 

(в °С), а по оси у - доля родившихся самцов (в %). На основании анализа данных учеными 

были сделаны выводы и сформулированы закономерности. 

  

Температура, 'С 

  

1. Какие два вывода отражают закономерности, представленные на графике? 

Вывод 1: при температуре кладки выше 31 °С у обоих видов черепах развиваются только 

самки. 

Вывод 2: наибольшее число самцов появляется у обоих видов черепах при температуре 

кладки 26 °С. 

Вывод 3: у грифовой черепахи при любой температуре кладки самцов рождается меньше, 

чем самок. 

Вывод 4: у красноухой черепахи при температуре кладки 26-28 °С из яиц вылупляются 

только самки. 

2. Выскажите обоснованные предположения по каждому из утверждений: 

1) о возможных причинах отсутствия данных о рождении самцов у красноухой 

черепахи при температуре кладки ниже 26 °С; 

2) о том, как эти закономерности применить при искусственном разведении красноухих 

черепах в домашних террариумах. 

Сформулируйте и запишите выводы и ваши предложения с их обоснованием. 

Сформулируйте нормы литературной письменной речи, пишите аккуратно и разборчиво. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Выбор двух правильных ответов: 

Вывод 1: при температуре кладки выше 31 °С у обоих видов черепах развиваются только 

самки. 

Вывод 2: наибольшее число самцов появляется у обоих видов при температуре кладки 26 

°С. 
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2) Обоснованные предположения, представленные в виде письменных высказываний, 

например: 

- при температуре кладки ниже 26 °С зародыш в яйце не развивается вообще; 

- зная эти закономерности, можно регулировать температуру кладки в террариуме 

таким образом, чтобы из яиц вылуплялись преимущественно либо самцы, либо самки. 

  

Критерии оценивания: 

Критерий 1: 

1) Правильность ответа: 

■ при ответе на первый вопрос указаны два правильных вывода - 1 балл; 

■ все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 

1 балла, - 0 баллов. 

2) Предположения: 

■ высказаны два обоснованных предположения - 2 балла; 

■ высказано только одно обоснованное предположение - 1 балл; 

■ приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания, или необоснованное(-ые) предположение(-я) или ответ неправильный - 0 баллов. 

Критерий 2: 

Речевое оформление ответа: 

■ 1 балл по критерию 2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 1 

выставлено в сумме не менее 2 баллов; 

■ качество речи не затрудняет понимание смысла высказывания - 1 балл; 

■ низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла высказывания - 0 

баллов. 

Максимальный балл - 4. 

3.3. Лабораторная работа как форма оценки предметных результатов 

Лабораторные работы в отличие от урока проводятся методом самостоятельной работы - 

наблюдения и эксперимента. Они пронизывают всю структуру занятия, а не являются 

фрагментами урока. На лабораторных занятиях осуществляется принцип связи теории с 

практикой, формируются специальные и общеучебные умения и навыки, происходит 

обобщение полученных знаний. Эта организационная форма так же, как и урок, 

осуществляется в классе под руководством учителя. 

Лабораторные работы организуются в целях непосредственного ознакомления 

обучающихся с предметами и явлениями живой природы путем самостоятельных 

наблюдений и опытов над объектами. При этом подбираются такие опыты и наблюдения, 

которые можно провести в условиях класса в течение 45 мин. 

  

Работа обучающихся на лабораторном занятии организуется в двух вариантах: фронтальная 

работа; индивидуальная/групповая работа. 

Фронтальная работа - общая одновременная работа всего класса значительно облегчает 

организацию деятельности обучающихся на уроке и руководство со стороны учителя. Она 

может быть расчленена на несколько этапов в зависимости от содержания. Перед каждым 

этапом учитель проводит инструктаж, по окончании подводит итоги и делает общие 

выводы. Работа выполняется по команде учителя всем классом одновременно в одинаковом 

темпе. Расчленение работы на несколько этапов в большинстве случаев рекомендуется в 

начале обучения биологии, когда отсутствуют навыки самостоятельной деятельности. В 

дальнейшем необходимость в такой методике отпадает. 

Индивидуальная/групповая работа предполагает выполнение наблюдений или 

экспериментов отдельными обучающимися/группами по два-три человека. Обучающиеся в 

этом случае выполняют работу самостоятельно от начала до конца. Темп работы разный, 

отдельные этапы выполняются не одновременно. Каждая группа обучающихся 
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руководствуется инструкцией, которая составляется учителем и выдается перед началом 

работы. Можно использовать инструкцию из учебника. 

Как правило, внутри группы обучающиеся разделяются и могут поочередно выполнять 

работу и проводить наблюдение. 

Обратим внимание, что лабораторные занятия начинаются с озвучивания учителем темы и 

цели работы. Это важный момент, так как от него будет зависеть вывод, который сделают 

обучающиеся по окончании работы. Далее проводится инструктаж. После инструктажа 

раздается оборудование: приборы, материалы, объекты и инструктивные карточки. 

Обучающиеся приступают к работе, а учитель контролирует и корректирует их действия. 

Результаты работы обучающиеся заносят в тетради, там же делают зарисовки. 

В заключение лабораторной работы проводится беседа, подводится итог работы, делаются 

выводы. В ходе беседы целесообразно актуализировать теоретические знания 

обучающихся, которые необходимы для выполнения работы. 

При оценке лабораторных работ во внимание принимаются следующие критерии (табл. 1 

4). 

  

Таблица 14 

Критерии оценки лабораторных и практических работ 

Отметка Критерии 

«5» ■ выполнена работа в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

■ самостоятельно и рационально выбраны и подготовлены для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

■ в представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы; 

■ правильно выполнен анализ погрешностей; 

■ соблюдены требования безопасности труда 

«4» ■ опыты проведены по предложенной учителем технологии с соблюдением 

правил техники безопасности; 

■ работа выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более трех недочетов; 

■ правильно оформлены результаты опытов в тетради; 

■ в конце каждой лабораторной работы записан вывод по итогам выполненной работы 

(вывод формулируется исходя из цели работы) (лабораторная работа без вывода не 

оценивается выше «4») 

«3» ■ работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно 

сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью, 

ИЛИ 

в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, 

  

 графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.) не принципиального для 

данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

ИЛИ 

не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

ИЛИ 

работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы 
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«2» ■ работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

ИЛИ 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

ИЛИ 

в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; 

■ в тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы 

и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы 

по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами 

В связи с тем, что большинство лабораторных опытов обучающиеся выполняют фронтально 

и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

обучающимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. 

Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

3.4. Проектная работа как форма оценки предметных результатов 

Проектная деятельность представляет собой особую форму учебной работы, которая в 

некоторых отношениях существенно отличается от привычной 

  

учебной деятельности, направленной на получение и освоение систематических знаний. 

Особенность проектной деятельности может быть сформулирована как направленность на 

получение практического результата, формирование и развитие готовности и способности 

к разрешению проблем и проблемных ситуаций. 

Процесс реализации проекта, включающий три основные стадии: разработку замысла, его 

реализацию и представление готового продукта, - хорошо соотносится с задачами 

формирования регулятивных универсальных учебных действий, с задачей формирования и 

развития готовности и способности к самоорганизации и саморегуляции. В ходе реализации 

исходного замысла обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого для себя решения, в том числе с учетом уровня сформированности своих 

научных знаний, интеллектуальных и материальных возможностей. 

Обратим внимание, что когда мы рассматриваем метод проектов, то имеем в виду именно 

способ достижения конкретной цели через детальную разработку проблемы. Проект 

должен завершиться реальным практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в практической 

деятельности. Чтобы достичь такого результата, необходимо научить обучающихся 

самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы. Для этой цели следует привлекать 

знания из разных областей, использовать умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия конкретных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно¬следственные связи. 

Использование проектной деятельности в обучении биологии позволяет: 

- планировать исследование в соответствии с поставленными задачами; 

- описывать и выявлять отличительные признаки живого, обнаруживать причинно-

следственные связи, например взаимосвязь строения и функции клетки, органа, организма, 

экосистемы; 

  

- принимать решения об использовании соответствующих методов (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, выдвижение гипотезы) для проведения биологических 

исследований; 
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- разрабатывать и защищать исследовательские проекты, моделирующие реальные 

биологические процессы. 

Учебно-практические задачи, составляющие основу проектной деятельности обучающихся, 

направлены на формирование и оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, 

принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранение неполадок» и т. п. 

Выполнение группового проекта формирует коммуникативные умения, навыки 

сотрудничества, требует совместной работы в парах или группах с распределением ролей, 

разделением ответственности за конечный результат. 

Важными в педагогическом отношении промежуточными результатами совместной учебно-

практической и учебно-познавательной деятельности при выполнении проекта являются: 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- поиск необходимых ресурсов (литературы, объекта, соответствующего оборудования 

и др.); 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения проекта; анализ 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий; выявление позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания. 

Необходимо отметить и еще одно важное значение использования проектной деятельности 

в учебном процессе: обучающиеся выражают суждения (в том числе ценностные), свою 

позицию, отношение по обсуждаемой проблеме, аргументируют, поясняют свою точку 

зрения. 

Таким образом, использование проектной деятельности в учебном процессе способствует 

не только освоению системы биологических понятий, закономерностей, теорий, законов, 

научных фактов, но и формирует такие 

  

ключевые навыки, как самостоятельное приобретение и перенос знаний, сотрудничество и 

взаимопомощь, самоорганизация, оценочные суждения и аргументация своей точки зрения, 

позиции. 

К преимуществам проектной деятельности в процессе обучения биологии следует отнести 

заинтересованность обучающихся, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих 

позиций ребят, научную пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

дисциплинированность. 

Процесс реализации проекта включает четкое планирование действий, наличие замысла 

или гипотезы решения проблемы, распределение ролей при групповой работе (т. е. заданий 

для каждого участника) и тесное взаимодействие. Обязательным условием достижения 

результатов проектной деятельности является определение (выбор) проблемы самими 

обучающимися на доступном им уровне. Выбор интересной, значимой проблемы служит 

важным стимулом ее решения. 

Результаты выполненных проектов должны быть реальными. Если решалась теоретическая 

проблема, то должен быть предложен конкретный вариант ее решения. Если же решалась 

конкретная практическая задача, то должен быть виден конкретный практический результат. 

В организации проектной деятельности, как и в любой другой деятельности, выделяют 

следующие этапы: 

■ принятие решения и постановка цели; 

■ планирование; 

■ подготовка и исполнение, оформление результатов проекта или полученных 

выводов; 

■ представление и защита проекта; 
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■ оценка результатов и процесса проектной деятельности, самооценка и/или 

рефлексия. 

При выполнении проекта обучающиеся 5-9 классов в качестве источников информации 

предпочитают Интернет, книги, энциклопедии, газеты, телевидение и даже опыт и знания 

родителей. Обучающиеся 6-7 классов отдают предпочтение познавательным и практико-

ориентированным проектам, школьники 8-9 классов - исследовательским. 

  

Задавая критерии оценки проектной деятельности, учитель должен интересоваться в 

первую очередь не только предметным результатов выполнения проекта, но и личностным 

и метапредметным аспектами самой деятельности, процесса выполнения проекта. 

С позиций достижения предметных результатов к параметрам оценки проектной 

деятельности следует отнести: 

■ корректность используемых методов исследования и обработки полученных 

результатов; 

■ соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

■ логичность и последовательность изложения; 

■ аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 

■ стилистическую и языковую культуру изложения; 

■ корректность ссылок на используемые источники информации. 

При оценке проекта во внимание принимаются следующие критерии (табл. 15). 

Таблица 15 

Критерии оценки проектной работы 

Отметка Критерии 

«5» ■ правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

■ соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы; 

■ проект оформлен в соответствии с требованиями; 

■ проявлены творчество, инициатива; 

■ предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме 

«4» ■ правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

■ соблюдены технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки неточности в оформлении; 

■ проявлено творчество; 

■ предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме 

  

«3» ■ Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

■ соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах или в 

оформлении; 

■ самостоятельность проявлена на недостаточном уровне 

«2» ■ проект не выполнен или не завершен 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. 

Стартовая диагностическая работа по биологии в 5 классе 

При выполнении заданий 1-13 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа 

1 Ученик 4-го класса проводил опыты по проращиванию семян фасоли. В два блюдца 

он положил влажные марлевые салфетки и на них разместил по 6 семян фасоли. Одно 

блюдце ученик оставил на столе в кухне, а другое он убрал в кухонный шкаф. 

Какое предположение проверял ученик в этом опыте? 

1) Необходимы ли семенам фасоли для прорастания влага и тепло. 
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2) Необходим ли семенам фасоли для прорастания свет. 

3) Как быстро прорастут семена фасоли на кухонном столе. 

4) Зависит ли скорость прорастания семян от температуры воздуха. 

Ответ: 

2 Рассмотрите рисунки «Оборудование для научных исследований». Какой цифрой 

обозначен увеличительный прибор? 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

Ответ: 

Определи, какому дереву принадлежат листья и плоды на рисунке. 

1) рябина 

2) каштан 

3) дуб 

4) лещина 

Ответ: 

  

  

4 На каком рисунке изображен ядовитый гриб? 

  

12 3 4 

Ответ: 

5 Прочитайте названия растений: морковь, сосна, подорожник, крыжовник, клен, 

горох, ольха. Определите, сколько культурных растений приведено в списке. 

1) шесть 

2) пять 

3) четыре 

4) три Ответ: 

6 Прочитайте названия разных животных: сова, морж, кенгуру, акула, медведь, 

крокодил. К млекопитающим животным, которые выкармливают детенышей молоком, 

относится (относятся): 

1) сова 

2) морж и акула 

3) кенгуру и медведь 

4) крокодил Ответ: 

7 Петрушка корневая - двулетнее растение, достигающее высоты до одного метра. О 

каком процессе идет речь? 

1) дыхание 

2) рост 

3) плодоношение 

4) размножение Ответ: 

  

8 На рисунках изображены зимующие и перелетная птицы. Какая из птиц является пере 

летной? 

  

1) воробей 

2) аист 
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3) дятел 

4) синица Ответ: 

9 Орган, не относящийся к пищеварительной системе человека: 

1) печень 

2) трахея 

3) пищевод 

4) кишечник Ответ: 

10 Под каким номером перечислены только органы, относящиеся к опорно-

двигательной системе человека? 

1) трахея, легкие, пищевод 

2) ребра, позвоночник, мышцы 

3) печень, желудок, кровеносные сосуды 

4) сердце, кишечник, головной мозг Ответ: 

11 Рыбы обитают в водной среде, их органами дыхания являются 

1) жабры 

2) легкие 

3) чешуя 

4) плавательный пузырь Ответ: 

  

12 Жизнь бабочки начинается с яйца. Затем в своем развитии насекомое проходит ряд 

стадий. Какая стадия пропущена в схеме? 

  

1) взрослое насекомое 

2) куколка 

3) гусеница 

4) яйцо Ответ: 

13 Определите, каким способом распространяются плоды и семена изображенных 

растений. 

\ У 

\ i т 

  

1) ветром по воздуху 

2) животными, цепляясь за шерсть 

3) переплывают по воде 

4) всеми перечисленными выше способами Ответ: 

При выполнении заданий 14-18 в поле ответа запишите слова или перечень цифр. 

14 На схеме ниже представлена схема пищевой цепи, характерной для сообщества луга. 

Вместо знака «?» дополните схему своим примером. 

? - кузнечик - ящерица - ястреб Ответ: 

  

15 Известно, что ландыш - травянистое теневыносливое растение, используемое в 

медицине. Выберите из приведенного ниже списка утверждения, которые описывают 

выделенные признаки растения. 

1) Листья и цветки ландыша имеют лекарственную ценность. 

2) По одной из легенд, ландыш вырос из капель крови святого Леонарда, израненного 

в битве со страшным драконом. 

3) Ландыш лучше всего растет в лиственных и сосновых лесах под плотными кровами 

деревьев. 

4) Большие овальные листья располагаются поочередно на одревесневших ветвях. 

5) Цветки ландыша белые, в форме округлых колокольчиков. 

6) Растение не имеет одревесневшего стебля. 

Ответ: 
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16 Установите соответствие между животным и группами животных (хищные 

животные, растительноядные животные). Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов 

ЖИВОТНОЕ ГРУППА 

A) Лиса 1) Хищное животное 

Б) Мышь 2) Растительноядное животное 

B) Олень Г) Заяц Д) Рысь 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) Б) В) Г) Д) 

     

17 Масло оливы богато витаминами и другими органическими и минеральными 

веществами. Поэтому из оливы выжимают масло (A) или употребляют ее части в пищу в 

сыром или маринованном виде (Б). Запишите органы растения, которые используют в 

каждом случае. 

  

  

  

А.  Б.  

18 Вставьте в текст «Рыбы» пропущенные слова из предложенного списка. 

РЫБЫ 

Рыбы - активные пловцы, имеют (А) форму тела и плавники. Тело рыбы делится на голову, 

(Б) и хвост. Покрывающая тело рыбы слизь облегчает скольжение. Плавники 

подразделяются на парные (их всегда два) - грудные и брюшные, и непарные - (В), анальный 

и хвостовой. Одни из них живут в водоемах с пресной, а другие - с соленой водой. 

Список слов: 

1) позвоночник 

2) туловище 

3) хвост 

4) обтекаемая 

5) боковой 

6) спинной 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

   

При выполнении заданий 18-20 сформулируйте ответ и запишите в отведенное для него 

поле 

19 Ученики 4 класса предположили, что, чем больше на веточке листьев, тем больше 

воды они испаряют. Опишите опыт, позволяющий проверить это предположение. 

Ответ: 

  

При весеннем посеве в первый год у моркови образуется розетка красивых рассеченных 

листьев и удлиненный корнеплод оранжевого цвета. Если морковь оставить в земле, то на 

следующий год на стеблях образуются цветки и семена, после чего растение погибает. 

Репа - двулетнее растение, которое в первый год образует шаровидный корнеплод желтого 

цвета. Листья у репы крупные, покрытые щетинками. 

  

Морковь Репа 

Сравните морковь и репу. В ответе укажите признаки, одинаковые для обоих растений, и 

признаки, по которым они отличаются друг от друга. Ответ: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18 
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Ответ 1 4 2 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2

 Трава 136 А1 

Б2 

В2 

Г2 

Д1 А - 

семена, Б - плоды А4 

Б2 

В6 

  

Критерии оценивания задания № 19 с развернутым ответом 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

1) Взять две одинаковые по объему емкости с водой. 

2) Налить на поверхность воды слой масла. 

3) Поставить в обе емкости веточки одного и того же растения, но с разным числом 

листьев. Наблюдать, в какой емкости вода испариться быстрее  

Правильный ответ включает все перечисленные элементы и не содержит биологических 

ошибок 3 

Ответ включает одно сходство и два отличия или два сходства и одно отличие из названных 

выше сходств и отличий 2 

Ответ включает одно сходство и одно отличие и не содержит биологических ошибок 1 

Ответ включает только одно сходство или одно отличие 0 

Максимальный балл 3 

Критерии оценивания задания № 20 с развернутым ответом 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Признаки сходства: наличие корнеплода, двулетние растения. 

2) Признаки отличия: разный цвет корнеплода (у моркови оранжевый, у репы желтый), 

разной формы корнеплоды (удлиненный у моркови и шаровидный у репы), разные листья. 

ИЛИ 

1) Сходства: корнеплоды, двулетние. 

2) Отличия: разный цвет и форма корнеплода, разные листья (рассеченные у моркови и 

крупные у репы).  

Правильный ответ включает все перечисленные элементы и не содержит биологических 

ошибок 3 

Ответ включает одно сходство и два отличия или два сходства и одно отличие из названных 

выше сходств и отличий 2 

  

Ответ включает одно сходство и одно отличие и не содержит биологических ошибок 1 

Ответ включает только одно сходство или одно отличие 0 

Максимальный балл 3 

  

Приложение 2. Контрольная работа по итогам обучения в 5 классе 

Контрольная работа по биологии за 5 класс основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. В рамках контрольной работы наряду 

с предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования оценивается также достижение метапредметных результатов, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 
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Содержание контрольной работы по биологии для 5 класса базируется на образовательных 

результатах освоения обучающимися предмета «Биология» в 5 классе. 

Контрольная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям (табл. 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п Типы заданий 

1 Направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные). Вторая часть 

проверяет умение сравнивать объекты и находить различия. Третья - контролирует умение 

находить у одного из объектов отсутствующий признак 

2 Проверяет умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни живого организма 

3 Контролирует знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 

4 Проверяет знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться 

5 Проверяет умение систематизировать животных и растения 

6 Проверяет умение работать с информацией, представленной в графической форме, 

или умение работать с географической картой, проводя описание ареала обитания 

животного (растения). Вторая часть 

  

 задания направлена на проверку умения делать выводы на основании проведенного 

анализа 

7 Проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение делать 

сравнительное описание двух биологических объектов по заданному плану 

8 Проверяет умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

9 Проверяет понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и 

способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

10 При выполнении задания обучающиеся анализируют профессии, связанные с 

применением биологических знаний 

Примеры заданий 

Задание 1 

1.1. Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов 

природы. 

Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: 

грибы, лишайники, животные. 

  

А. Грибы Б. Животные В. Лишайники 

1.2. Два из изображенных на фотографиях объекта объединены общим признаком. 

Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. 

Ответ: 

  

1.3. В приведенном ниже списке даны характеристики объектов живой природы. Все они, 

за исключением одной, относятся к характеристикам объекта, изображенного в задании 1.1 

над буквой Б. Выпишите эту характеристику, которая «выпадает» из общего ряда. 

Объясните свой выбор. 

Ограниченный рост, прикрепленный образ жизни, клеточное строение, половое 

размножение. 



97 

 

Ответ: 

Задание 2 

2.1. У малины весной появляются молодые стебли с листьями. Найдите в приведенном 

ниже списке и запишите название этого процесса. 

Дыхание, питание, рост, плодоношение. 

Ответ:  

2.2. В чем заключается значение этого процесса в жизни растения? 

Ответ:  

Задание 3 

3.1. Выберите из приведенного ниже списка два примера оборудования, которые следует 

использовать для наблюдения за зеленым дятлом в природе. 

Список приборов: 

1) фотоловушка 

2) линейка 

3) комнатный термометр 

4) бинокль 

5) ботаническая папка 

Запишите номера выбранных примеров оборудования. 

Ответ:  

3.2. Знаниями в области какой биологической науки Вы воспользуетесь, проводя такое 

наблюдение? 

Ответ: 

  

Задание 4 

4.1. Елена на уроке изучала устройство микроскопа 

и делала соответствующие подписи к рисунку. Какую 

деталь микроскопа на рисунке она обозначила буквой А? 

Ответ:  

4.2. Какую функцию выполняет эта часть микроскопа А 

при работе с ним? 

Ответ:  

4.3. Елена рассмотрела кожицу лука под микроскопом, на котором было указано: 

- увеличение окуляра - 15; 

- увеличение объектива - 10. 

Какое увеличение дает данный микроскоп? 

Ответ:  

Задание 5 

Инна и Сергей собрали и подготовили 

для гербария образцы растений. Для каждого 

растения им необходимо составить 

«паспорт», соответствующий положению 

этого растения в общей классификации 

организмов. Помогите ребятам записать 

в таблицу слова из предложенного списка 

в такой последовательности, чтобы получился «паспорт» растения, 

изображенного на фотографии. 

Список слов: 

1) Покрытосеменные (цветковые) 

2) Редька дикая 

3) Редька 

4) Растения 

Царство Отдел Род Вид 
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Задание 6 

6.1. На диаграмме показано содержание органических веществ в клетке. 

  

Содержание каких из указанных органических веществ в клетке наибольшее? 

Ответ:  

6.2. В результате какого процесса белки, жиры и углеводы поступают в организм 

человека? 

Ответ: 

Задание 7 

7.1. (1) Волк обыкновенный - хищное животное, широко распространенное на 

территории Северной Америки и Евразии. (2) В России волки отсутствуют только на 

Курильских островах и на Сахалине. (3) Хвост животного длинный и толстый, а по его 

положению и движению можно судить о настроении волка и о его положении в стае. (4) 

После 65 дней беременности самки приносят от 3 до 13 слепых волчат, прозревающих на 

12-13-й день. (5) Чувство обоняния у волка развито очень сильно: он может обнаружить 

добычу на расстоянии до 3 километров. (6) В пищевой рацион волков, как и бурых медведей, 

входят копытные животные: олени, лоси, косули, кабаны. 

В каких предложениях текста описываются признаки, связанные с питанием волка 

обыкновенного? 

Запишите номера выбранных предложений. 

Ответ: 

  

  

7.2. Сделайте описание зайца-беляка по следующему плану. 

A) Какую среду обитания освоил заяц-беляк? 

Ответ:  

Б) Какой признак внешнего строения зайца-беляка указывает 

на его приспособленность к жизни в условиях этой среды? 

Ответ поясните. 

Ответ:  

B) Какие отношения складываются между зайцем-беляком и волком 

в естественных экосистемах? 

Ответ:  

Задание 8 

Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав необходимые слова 

и/или словосочетания из приведенного списка. 

Тайга, тундра, пустыня, кактус опунция, ель, карликовая береза, глухарь, 

одногорбый верблюд, паукообразная обезьяна. 

ПШ! полная зона 

Растение  Природные условия  Животное 

  скудные осадки, высокие дневные   

  температуры, сильные ветры   

Задание 9 

Как Вы думаете, какое правило устанавливается 

изображенным на рисунке знаком? Напишите в ответе это 

правило и укажите место, где можно встретить такой знак. 

Ответ: 
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Задание 10 

На фотографии изображен представитель одной из профессий, связанных с биологией. 

Определите эту профессию. 

Ответ: 

Напишите, какую работу 

этой профессии. Чем эта 

обществу? 

Ответ: 

выполняют люди 

работа полезна 

  

Система оценивания контрольной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 6.1 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3.1 и 7.1 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки - 0 баллов. 

Правильный ответ на задание 5 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены 

местами два элемента, выставляется 1 балл, более двух элементов - 0 баллов. 

Задания 1.2, 1.3, 6.2, 7.2, 9 и 10 требуют развернутых ответов. 

Максимальный первичный балл - 29. 

Задание 1.1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

  

Баллы 

Верно подписаны три объекта живой природы 

Верно подписаны один-два объекта живой природы 

ИЛИ 

ответ неправильный 

Максимальный балл 

1 

1 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) «выпадающий» из логического ряда объект: животные; 

2) объяснение, например: способны к активному передвижению / имеют ограниченный 

рост. 

ИЛИ 

1) «выпадающий» из логического ряда объект: лишайники; 

2) объяснение, например: образованы грибами и водорослями (бактериями). 

Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке  

Правильно указан объект, дано объяснение 2 

Правильно указан только объект 1 

Объект указан неправильно независимо от наличия/отсутствия объяснения ИЛИ ответ 

неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 1.3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
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1) «выпадающая» из логического ряда характеристика: прикрепленный образ жизни; 

2) объяснение, например: прикрепленным образом жизни характеризуются растения и 

грибы ИЛИ животные способны активно передвигаться. 

Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке  

Правильно указана характеристика, дано объяснение 2 

Правильно указана только характеристика 1 

Характеристика указана неправильно независимо от наличия/ отсутствия объяснения ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

№ задания Правильный ответ 

2.1 Рост 

2.2 Увеличение размеров растения / появление новых органов / способствует 

образованию плодов и семян 

3.1 14 (в любой последовательности) 

3.2 Экология/Зоология/Этология 

4.1 Зеркало 

4.2 Улучшение освещенности 

4.3 150 

5 царство - Растения; отдел - Покрытосеменные (цветковые); род - Редька; вид - Редька 

дикая ИЛИ 4132 

6.1 Белков 

Задание 6.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание процесса: питание  

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

№ задания Правильный ответ 

7.1 56 (в любой последовательности) 

Задание 7.2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать описание/признаки по трем пунктам плана: 

A) наземно-воздушную; 

Б) густая шерсть для защиты ИЛИ конечности (лапы) для передвижения; 

B) пищевые или хищничество.  

  

Элементы описания могут быть приведены в иной, близкой по смыслу формулировке  

Правильно даны ответы по трем пунктам плана 3 

Правильно даны ответы по двум любым пунктам плана 2 

Правильно дан ответ только по одному любому пункту плана 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Задание 8 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в нее названиями 

природной зоны, растения и животного. 

  

Схема заполнена правильно 
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2 

В заполнении схемы допущена 1 ошибка 

В заполнении схемы допущены 2 или более ошибки ИЛИ 

ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

2 

1 

Задание 9 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правило: здесь запрещается ходить по траве; 

2) указание места: в сквере / парке / заповеднике / ботаническом саду / национальном 

парке. 

Правило и указание места могут быть приведены в иной, близкой по смыслу формулировке

  

  

Правильно определено и записано правило, указано место 2 

Правильно определено и записано правило, место не указано 1 

Правило и место не определены / определены неправильно 0 

Максимальный балл 2 

Задание 10 

Критерии и указания к оцениванию Баллы 

К1 Определение профессии 

Принимается в качестве правильного ответа указание любой профессии, соответствующей 

изображению 1 

 Профессия: овощевод / фермер / работник теплицы 1 

 Профессия не определена в явном виде / определена неправильно 0 

 Если профессия в явном виде не определена / определена неправильно и по 

критерию К1 выставлено 0 баллов, то по всем остальным позициям оценивания 

выставляется 0 баллов 

К2 Пояснение характера работы 

При оценивании объем пояснения не учитывается; краткое пояснение, правильное по 

существу может быть оценено максимальным баллом по данному критерию 1 

 Правильно пояснено, какую работу выполняют представители данной профессии 1 

 Пояснение о том, какую работу выполняют представители данной профессии, 

отсутствует ИЛИ ответ неправильный 0 

КЗ Объяснение пользы для общества 

При оценивании в качестве правильного может быть принято объяснение в любом объеме. 

Главное - конкретизация объяснения применительно к данной профессии 1 

 Дано уместное объяснение того, чем работа людей данной профессии полезна 

обществу 1 

 Приведены рассуждения общего характера, не связанные с общественной 

значимостью данной профессии ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл — 29 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 
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Приложение 3. Контрольная работа по итогам обучения в 6 классе 

Контрольная работа по биологии за 6 класс основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках контрольной работы наряду с 

предметными результатами обучения учеников на уровне общего среднего образования 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Содержание контрольной работы по биологии для 6 класса базируется на образовательных 

результатах освоения обучающимися предмета «Биология» в 6 классе. 

Вариант контрольной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям (табл. 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п Типы заданий 

1 Направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая часть 

задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса. 

Вторая часть - определять область биологии, в которой изучается данный процесс или 

метод, с помощью которого данный процесс изучен. Третья - механизм (условие, 

особенность) протекания процесса или растительная ткань, в клетках которой процесс 

протекает 

2 Проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них 

3 Проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания. От 

обучающегося требуется записать в текст недостающую информацию, воспользовавшись 

перечнем терминов 

4 Направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения. В первой части требуется назвать части изображенного органа, во второй и 

третьей частях - указать функцию части или особенность строения, а также ее значение в 

жизни растения 

  

5 Контролирует умение проводить описание биологического объекта по имеющимся 

моделями (схемам), на примере описания листа или побега 

6 Проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 

растения 

7 Контролирует умение работать с микроскопическими объектами: узнавать 

микроскопические объекты, определять их значение 

8 Проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов 

9 Проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме, и 

делать умозаключения на основе ее анализа 

10 Контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для 

решения познавательных задач, в частности, сравнивать условия содержания комнатных 

растений 

Примеры заданий 

Задание 1 

1.1. На представленном ниже рисунке ученик изобразил один из процессов 

жизнедеятельности растений. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. 

Как называют данный процесс? 

  

Ответ:  
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1.2. Знание в какой области ботанической науки позволит ученику изучить данный 

процесс? 

Ответ:  

1.3. Как называется часть семени пшеницы, содержащая питательные вещества? Ответ: 

  

Задание 2 

2.1. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

Целое Часть 

Образовательная ткань Камбий 

 Кожица 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) покровная ткань 

2) проводящая ткань 

3) механическая ткань 

4) запасающая ткань 

Ответ:  

2.2. Какую функцию выполняет кожица у растений? 

Ответ:  

Задание 3 

Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для 

этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места пропусков в 

тексте. 

СТРОЕНИЕ СОЦВЕТИЙ У большинства растений цветки на побегах собраны в соцветия. 

В соцветиях различают главную и боковую оси. Если цветки находятся на главной оси, то 

такое соцветие называют (А). Если цветки находятся на боковых осях, 

то это -  (Б) соцветие. Соцветия первого типа имеет подорожник. Его 

цветки сидячие и расположены прямо на главной оси. У этого растения соцветие 

называют (В). 

Список слов: 

1) мужское 

2) простое 

3) женское 

4) колос 

5) кисть 

6) сложное 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 

   

Задание 4 

4.1. Рассмотрите изображение цветка и выполните 

задания. 

Покажите стрелками и подпишите на рисунке лепесток, 

тычиночную нить, пыльник. 

4.2. Какую функцию в цветке выполняет пыльник? 

Ответ: 

4.3. Назовите клетки, которые образуются в пыльнике. Ответ: 

  

Задание 5 

Рассмотрите изображение листа липы и опишите 

его по следующему плану: форма листа, 
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жилкование листа, тип листа по соотношению 

длины и ширины листовой пластинки 

(без черешка) и по расположению наиболее 

широкой части. Используйте при выполнении 

задания линейку и карандаш. 

А. Форма листа Б. Жилкование листа 

  

  

  

В. Тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по 

расположению наиболее широкой части. 

  

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 

   

Задание 6 

Что из перечисленного потребляют в пищу у картофеля? 

1) плоды 

2) корнеплоды 

3) клубни 

4) корневища 

Ответ:  

Задание 7 

Рассмотрите рисунок растительной клетки (рис. 1). Какая 

структура клетки обозначена на рисунке буквой А? 

Ответ:  

Каково значение этой структуры в жизнедеятельности клетки? 

Ответ:  

Елена рассмотрела под микроскопом корень и сделала 

микрофотографию (рис. 2). Что она обозначила на фотографии 

цифрой 1? 

Ответ:  

  

  

  

Задание 8 

8.1. Известно, что растения дышат. Сергей решил убедиться в этом, проведя следующий 

опыт. Он поставил в стакан с водой побег комнатного растения с листьями. Рядом поставил 

другой стакан с прозрачной известковой водой. Затем закрыл растение и стакан с 

известковой водой стеклянным колпаком и поместил в темный шкаф на сутки. На 

следующий день Сергей обратил внимание на то, что в стакане раствор помутнел. 

  

Начало опыта Через сутки 

Какую задачу ставил Сергей, помещая стакан с растением и стакан с известковой водой под 

стеклянный колпак? 

Ответ:  

Почему Сергей поместил растение и стакан с известковой водой в темный шкаф? 

Ответ:  

8.2. Какую рекомендацию можно дать по размещению растений в жилом помещении 

исходя из результатов опыта? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:  

Задание 9 
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Используя приведенную ниже таблицу, ответьте на вопросы. 

Содержание минеральных веществ в овощных культурах, мг /100 г 

Овощная 

культура Калий Кальций Магний Фосфор Железо 

Огурец 141 23 14 42 0,9 

Редис 255 39 13 44 1,0 

Томат 290 14 20 26 1,4 

Тыква 170 40 14 25 0,8 

Какая овощная культура из перечисленных в таблице содержит калия более 260 мг на 100 

г? 

Ответ: 

  

Какое вещество из перечисленных в таблице содержится в огурце и тыкве в одинаковом 

количестве? 

Ответ: 

Какие две овощные культуры из перечисленных в таблице следует включить в свой рацион 

человеку, у которого недостаток кальция в организме? 

Ответ: 

Задание 10 

Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается цветоводами при 

разведении различных растений. Опишите особенности растений кислицы и асплениума, 

которые необходимо учитывать при их разведении в домашних условиях, используя для 

этого таблицу условных обозначений. 

Условные обозначения: 

1) Выносливость 

Требуемая 

влажность 

воздуха 

© © 

выносливое капризное 

3) Требуемый 

режим 

полива 

 О О й 

сухая увлажнён¬ постоянно вода 

земля ная 

земля влажная 

земля в 

поддоне 

Ч а=с 

не требует регулярное 

опрыскивания опрыскива¬ 

 ние 

4) Отношение 

к свету 

о О  О 

прямые рассеян¬ полутень тень 

лучи ный свет   

Характеристики: 
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Кислица: 

1)  

2)  

3 )  

4 )  

Асплениум: 

1)_ 

2)_ 

3) _ 

4) _ 

По каким позициям из приведенных в описании эти растения имеют одинаковые 

характеристики? 

Ответ: 

  

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.3, 6, 9 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задания 3, 5 и 8.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено 

2 или более ошибки - 0 баллов. 

Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены 

местами два элемента, выставляется 1 балл, более двух элементов - 0 баллов. 

№ задания Правильный ответ 

1.1 Рост/развитие 

1.2 Физиология 

1.3 Эндосперм 

2.1. 1 

Задание 2.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции: защита 

листа 

ИЛИ 

защита от испарения  

Правильно указана функция 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

№ задания Правильный ответ 

3 264 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

  

Верно подписаны три части цветка 

2 

Верно подписаны только две части цветка 

Верно подписана только одна часть цветка 

ИЛИ 

ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

2 

1 
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Задание 4.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции: является местом образования 

пыльцы 

ИЛИ 

пыльцевых зерен 

ИЛИ 

спермиев  

Правильно указана функция 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

№ задания Правильный ответ 

4.3 спермии 

5 442 

6 3 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Должны быть даны ответы на три вопроса: 

1) хлоропласты / пластиды; 

2) образование органических веществ 

ИЛИ 

фотосинтез; 

3) корневой волосок. 

Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках  

Даны правильные ответы на три вопроса 2 

Даны правильные ответы только на два вопроса 1 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 8.1 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Должны быть даны ответы на два вопроса: 

1) подтвердить факт дыхания у растения; 

2) чтобы исключить влияние фотосинтеза на результаты опыта. Ответы на вопросы 

могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках  

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: не размещать комнатные растения в спальне; 

2) обоснование: ночью в спальне растения будут отрицательно влиять на состояние 

здоровья человека. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

Правильно названо условие, приведено обоснование 2 

Правильно названо только условие 1 

Ответ неправильный 0 
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Максимальный балл 2 

Задание 9 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на три вопроса: 

1) томат; 

2) магний; 

3) тыква и редис  

Правильно даны ответы на три вопроса 1 

Правильно даны ответы только на один-два любых вопроса ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

Задание 10 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 1. Условия выращивания 

растений: 

Кислица: 

1) капризное; 

2) требует регулярного опрыскивания; 

3) увлажненная земля; 

4) рассеянный свет.  

  

Асплениум: 

1) выносливое; 

2) требует регулярного опрыскивания; 

3) постоянно влажная земля; 

4) рассеянный свет. 

2. Указание позиций, по которым растения имеют одинаковые характеристики: 

1) кислица и асплениум требуют регулярного опрыскивания ИЛИ 

требуемая влажность воздуха ИЛИ 

пункт 2; 

2) для выращивания предпочитают рассеянный свет 

ИЛИ 

отношение к свету ИЛИ 

пункт 4. 

Элементы ответа могут быть приведены в более развернутых формулировках  

Правильно указаны по четыре условия для выращивания каждого из растений (всего восемь 

условий). Правильно указаны две одинаковые характеристики 3 

Правильно указаны два-три условия для выращивания одного из растений и два-четыре 

условия для выращивания другого растения (всего четыре-семь условий). Правильно 

указаны две одинаковые характеристики ИЛИ 

правильно указаны четыре условия для выращивания только одного из растений. Правильно 

указаны две одинаковые характеристики 2 

Правильно указаны два-три условия для выращивания одного из растений и два-четыре 

условия для выращивания другого растения (всего четыре-семь условий). Правильно 

указана только одна одинаковая характеристика 

ИЛИ 1 

  

правильно указаны четыре условия для выращивания только одного из растений. Правильно 

указана только одна одинаковая характеристика  

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям 

по выставлению 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ 
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ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл - 24 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-14 15-19 20-24 

  

Приложение 4. Контрольная работа по итогам обучения в 7 классе 

Контрольная работа по биологии для 7 класса основана на системно- деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. В рамках контрольной работы наряду 

с предметными результатами обучения учащихся на уровне основного общего образования 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Содержание контрольной работы по биологии для 7 класса базируется на образовательных 

результатах освоения обучающимися предмета «Биология» в 7 классе. 

Контрольная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям (табл.1). 

Таблица 1 

№ 

п/п Типы заданий 

1 Направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений, грибов и бактерий 

2 Проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека 

3 Контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых растений 

4 Направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной 

биологической информацией, из которой требуется отобрать необходимую согласно 

условию 

5 Проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, используя 

для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. Контролирует 

знание типичных представителей царств растений, грибов 

6 Проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий 

  

7 Проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения. Проверяет умение обосновывать применение 

биологических знаков и символов при определении систематического положения растения 

8 Контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет ее 

достоверности 

9 Проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям 

10 Проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. В 

первой части задания определять среду их обитания. Во второй части по схеме, отражающей 

развитие растительного мира Земли, находить местоположение организмов 

Примеры заданий 

Задание 1 

1.1. Рассмотрите изображения различных объектов живой природы. 

Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: 

бурые водоросли, базидиомицеты, голосеменные, папоротниковые. 
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1.2. Три из изображенных объектов объединены общим признаком. Выпишите название 

объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. Ответ:  

Задание 2 

Какие признаки грибов сходны с признаками растений? Назовите одну черту сходства. 

Ответ:  

Задание 3 

Ирина и Андрей собрали и подготовили для гербария образцы растений. Для каждого 

растения им необходимо составить «паспорт», соответствующий положению этого растения 

в общей классификации организмов. Помогите ребятам записать в таблицу слова 

(словосочетание) из предложенного списка в такой последовательности, чтобы получился 

«паспорт» растения. 

Список слов (словосочетание): 

1) Можжевельник 

2) Г олосеменные 

3) Хвойные 

4) Можжевельник обыкновенный 

5) Растения 

Царство Отдел Класс Род Вид 

     

Задание 4 

Известно, что морковь посевная - культурное растение, корнеплоды которого используются 

в пищу. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка два утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого растения. Запишите в ответе цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

1) В первый год жизни растение образует розетку листьев и корнеплод, во второй 

семенной куст. 

2) Корни моркови используют для приготовления супов, соков, пирогов, цукатов. 

3) Опыляется растение с помощью насекомых и частично ветром. 

4) Соцветие моркови - сложный зонтик. 

  

5) Морковь культивируется на протяжении 4 тысяч лет, в настоящее время выведено 

множество сортов этого вида. 

Ответ: 

Задание 5. 

Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для 

этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места пропусков в 

тексте. 

ГРИБЫ 

Грибы совмещают в себе признаки и растений, и животных. С животными грибы 

сходны тем, что у них в клетках не запасается  (А), и они питаются 

готовыми органическими веществами. В состав клеточной стенки у грибов 

входит (Б). Однако, в отличие от животных, грибы постоянно растут 

и (В). 

Список слов: 

1) целлюлоза 

2) гликоген 

3) хитин 

4) подвижны 

5) крахмал 

6) неподвижны 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 
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Задание 6. 

6.1. Установите соответствие между характеристиками и царствами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) в клетках нет ядра 

Б) погибают под действием антибиотиков 

B) многие виды являются паразитами животных 

Г) клеточная оболочка образована клетчаткой 

Д) многие виды употребляет в пищу человек 

Е) размножаются спорами 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

6.2. Приведите по три примера организмов, относящихся к указанным царствам. 

Запишите их названия в таблицу. 

Растения Бактерии 

  

  

  

Задание 7. 

7.1. К какому классу относят растение, лист которого 

показан на рисунке? 

1) Хвощовые 

2) Однодольные 

3) Двудольные 

4) Хвойные 

Ответ:  

7.2. Какое число лепестков, вероятнее всего, будет у растения, лист которого 

изображен на рисунке? Почему? 

Ответ: 

  

ЦАРСТВА 

1) Растения 

2) Бактерии 

  

Задание 8. 

Верны ли следующие суждения о строении цветка растений? 

А. В состав околоцветника входят цветоножка, чашечка и венчик. 

Б. Тычинки являются мужскими органами размножения, а пестики - женскими. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

Задание 9. 

Рассмотрите изображения шести представителей мира грибов. Предложите основание, 

согласно которому эти грибы можно разделить на две группы - по три представителя в 

каждой. 
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Мухомор Мукор Белый гриб 

  

Дрожжи Подосиновик Пеницилл 

  

Заполните таблицу: запишите в нее основание, по которому были разделены грибы, общее 

название для каждой группы грибов и перечислите грибы, которые Вы отнесли к этой 

группе. 

Номер группы Какое основание позволило разделить грибы? Как называется 

данная группа грибов? Какие грибы относятся к данной группе? 

Группа 1    

Группа 2    

Задание 10. 

10.1. Рассмотрите изображения растений: цикорий, рис, улъва. Подпишите их названия 

под соответствующими изображениями. Под каждым названием растения укажите среду 

его обитания: наземно-воздушная, водная. 

  

Название    

Среда обитания    

  

10.2. Рассмотрите схему, отражающую развитие растительного мира Земли. 

1 - Зеленые водоросли 

2 - Красные водоросли 

3 - Бурые водоросли 

4 - Мхи 

5 - Плауны 

6 - Папоротники 

7 - Хвощи 

8 - Г олосеменные 

9 - Однодольные 

10 - Двудольные 

Какими цифрами на схеме обозначены группы организмов, к которым относят 

изображенные на рисунках растения? Запишите в таблицу номера соответствующих групп. 

Ульва Цикорий Рис 

   

Система оценивания контрольной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 7.1, 8, оценивается 1 баллом. 

Правильный ответ на задание 3 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены 

местами два элемента, выставляется 1 балл, более двух элементов - 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 4, 5, 6.1, 10.2 оценивается 

2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра 

или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено 2 или более 

ошибки - 0 баллов. 

Номер задания Правильный ответ 

1.1 А - голосеменные 

 Б - базидиомицеты 

 В - бурые водоросли 

 Г - папоротниковидные 

  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) объект: базидиомицеты; 
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2) объяснение, например: это представители царства грибов. Объяснение может быть 

дано в иной, близкой по смыслу формулировке, не искажающей его смысла  

Правильно определен объект и дано объяснение 2 

Правильно определен объект, объяснение отсутствует / дано неправильно 1 

Объект определен неправильно / не определен независимо 

от наличия / отсутствия объяснения 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание на сходство грибов и растений, например, 

способность всасывать вещества 

ИЛИ 

неспособность к движению 

ИЛИ 

наличие клеточных стенок  

Правильно указано одно сходство 1 

Сходство не указано / указано неправильно 0 

Максимальный балл 1 

Номер задания Правильный ответ 

3 52314 

4 25 

5 536 

6.1 222111 

  

Указания к оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать по три примера организмов, относящихся к царствам 

Бактерии и Растения  

Правильно указано по три примера организмов в каждом царстве 2 

Правильно приведено два-три примера организмов, относящихся к одному царству, и два 

примера организмов, относящихся к другому царству 1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

2 и 1 балла 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

7.1 3 

Задание 7.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) число лепестков: кратно пяти; 

2) объяснение, например: характерный признак двудольных растений  

Правильно указано число лепестков и дано объяснение 2 

Правильно указано только число лепестков 1 

Число лепестков не указано / указано неправильно 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

8 1 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) основание - плодовое тело; 

2) группа 1 - имеющие плодовое тело: белый гриб, подосиновик, бледная поганка; 

3) группа 2 - не имеющие плодового тела: дрожжи, пеницилл, мукор ИЛИ 

1) основание - размеры; 

2) группа 1 - видны невооруженным глазом: белый гриб, подосиновик, бледная поганка; 

3) группа 2 - видны с помощью микроскопа: дрожжи, пеницилл, мукор 

ИЛИ 

1) основание - значение для человека; 

2) группа 1 - полезные: белый гриб, подосиновик, дрожжи; 

3) группа 2 - вредные: мукор, пеницилл, бледная поганка  

Правильно заполнены пять ячеек таблицы 3 

Правильно заполнены только четыре любые ячейки таблицы 2 

Правильно заполнены только три любые ячейки таблицы 1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Задание 10.1 

Название Рис Ульва Цикорий 

Среда обитания Наземно¬ 

воздушная Водная Наземно¬ 

воздушная 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно подписаны названия трех растений и указаны среды их обитания 2 

Верно подписаны названия не менее двух растений и указаны среды 

обитания одного-двух из них 

ИЛИ 

верно подписаны только названия трех растений, среды обитания не указаны / указаны 

неверно 1 

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям 

по выставлению 2 баллов и 1 балла 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

10.2 ульва - 1 

 цикорий - 10 

 рис - 9 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл - 25 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-25 

  

Приложение 5. Контрольная работа по итогам обучения в 8 классе 

Итоговая контрольная работа по биологии за 8 класс основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. В рамках контрольной работы наряду 
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с предметными результатами обучения учащихся на уровне общего среднего образования 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Содержание контрольной работы базируется на образовательных результатах освоения 

обучающимися предмета «Биология» в 8 классе. 

Контрольная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям (табл. 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п Типы заданий 

1 Направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные 

2 Проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию 

3 Проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, растений, 

бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по названию организма, а во 

второй части - по изображению конкретного организма 

4 Первая часть задания проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки) 

5 Проверяет знание особенностей строения и функционирования отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп 

  

6 Первая часть задания проверяет умение работать с рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой изображен цикл развития печеночного сосальщика. Вторая часть 

задания проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека 

7 Первая часть задания проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а вторая часть - приводить примеры типичных 

представителей животных, относящихся к этим систематическим группам 

8 Предполагает работу с табличным материалом, в частности, умение анализировать 

статистические данные и делать на этом основании умозаключения 

9 Проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание животного 

по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять их его значение в природе и жизни человека 

10 Первая часть задания проверяет умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. Во второй части задания нужно сформулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос 

Примеры заданий 

Задание 1 

Как называется раздел биологии, объектом изучения 

которого является изображенный на фотографии объект? 

1) герпетология 

2) гельминтология 

3) энтомология 

4) ихтиология 

Ответ:  

Задание 2 

Известно, что серый гусь - перелетная водоплавающая птица, которая питается 

растительной пищей. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже 

списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 
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животного. 

  

  

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Серый гусь широко распространен в Северной и Центральной Европе. 

2) Серый гусь населяет водоемы со стоячей водой, окруженные тростниками: болота, 

озера, рыборазводные пруды. 

3) В период размножения серый гусь питается водными и околоводными растениями, а 

после линьки - семенами, ягодами, нежными зелеными частями наземных растений. 

4) Во время линьки гусь теряет способность к полету. 

5) В кладке находится от 4 до 12 яиц. 

6) На зиму серые гуси улетают в Южную Европу, Азию и Северную Африку. Ответ: 

Задание 3 

3.1. Определите тип питания организмов, приведенных в перечне. Запишите цифры, под 

которыми указаны организмы, в соответствующую ячейку таблицы. Список организмов: 

1) клен остролистный 

2) подосиновик красный 

3) серая неясыть 

4) мятлик луговой 

5) обыкновенный прудовик 

6) ромашка лекарственная 

Ответ: 

Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 

  

3.2. Какой тип питания характерен для саранчи перелетной, изображенной на рисунке? 

Ответ:  

Обоснуйте свой ответ: 

  

  

Задание 4 

4.1. Рассмотрите фотографию коричневой лошади породы кабардинская с черными 

ногами, гривой, хвостом и выполните задания. 

Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению лошади, по следующему 

плану: окрас (масть), постановка головы, форма головы. 

  

А. Масть (без учета белых отметин на голове и ногах) 

1) серая (белая) 

fck. 

г£Щ| 

О  2) рыжая (коричневая) 3) вороная (чёрная)  

4) мышастая (серая с чёрным) 5) гнедая и саврасая (коричневая с чёрным) 

ъ 6) игреневая и соловая белым) 

in (коричневая с 

1 

щ 

7) чубарая (с мелким! пятнами) 

\* V и>' Jit тёмными 

Wl 8) пегая (с крупными пятнами) 9) «в яблоках» (с мелк* пятнами) 

"уЛ4-. 

уь 

у ' "\л| ^ Н 

л Л li „ ми светлыми i 
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Б. Постановка головы 

  

  

В. Форма головы (по профилю) 

1. Прямая длинная (АВ»ВС) 2. Прямая клиновидная (АВ<ВС) 3. Горбатая 4. 

Щучья 

j/   J^\ 

    

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

   

4.2. Сергей решил выяснить, соответствует ли изображенная на фотографии лошадь 

стандартам породы кабардинская для использования ее в целях чистопородного 

размножения. Помогите Сергею решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 

описания стандарта данной породы. 

Стандарт породы кабардинская (фрагмент) 

1. Окрас: гнедая, серая, вороная, рыжая. 

2. Постановка головы: длинная прямая шея. 

3. Форма головы: горбатая. 

Сделайте заключение о соответствии изображенной на фотографии лошади указанным 

стандартам породы. Оцените возможность использования лошади этой породы для 

чистопородного размножения. 

Ответ: 

Задание 5 

5.1. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

Животное Орган 

колорадский жук трахея 

мидия ...  

  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) легкое 

2) кожа 

3) жабры 

4) воздушный мешок 

Ответ:  

5.2. Какую функцию выполняют трахеи у колорадского жука? 

Ответ:  

Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития бычьего цепня, и ответьте на 

вопросы. 

2 

з 

  

Задание 6 

6.1. Какой цифрой обозначен на рисунке взрослый червь? 

Ответ:  

6.2. Что происходит с личинками бычьего цепня после их выхода из яиц в кишечнике 

крупного рогатого скота? Как происходит их дальнейшее развитие? Ответ:  

Задание 7 
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7.1. Установите соответствие между характеристиками и классами хордовых: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССЫ ХОРДОВЫХ 

A) голая влажная кожа 1) Птицы 

Б) теплокровность 2) Земноводные 

B) перьевой покров Г) один яичник 

Д) трехкамерное сердце Е) смешанная кровь 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

7.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их 

названия в таблицу. 

Птицы Земноводные 

  

  

  

Задание 8 

8.1. Изучите данные приведенной ниже таблицы и ответьте на вопросы. 

Физиологические показатели животных 

Животные Температура тела, °С Пульс, уд./мин Частота дыхания в 1 мин 

Овца 38,5-40,0 70-80 16-30 

Верблюд 36,0-38,6 32-52 5-12 

Северный олень 37,6-38,6 36-48 8-16 

Лошадь 37,5-38,5 24-42 8-16 

Свинья 38,0-40,0 60-90 15-20 

Какой диапазон частоты дыхания в минуту характерен для лошади? 

Ответ:  

Для какого животного из перечисленных в таблице характерен самый узкий диапазон 

пульса? 

Ответ:  

8.2. К какому отряду относят овцу? 

Ответ: 

  

Рассмотрите изображенное на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. 

  

Задание 9 

9.1. Укажите тип симметрии животного. 

Ответ:  

9.2. Укажите среду обитания животного. 

Ответ:  

9.3. Установите последовательность расположения систематических групп 

изображенного животного, начиная с наименьшей. Используйте слова и словосочетание из 

предложенного перечня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Список слов и словосочетание: 

1) Хордовые 

2) Животные 

3) Тигр амурский 

4) Хищные 

5) Млекопитающие Ответ: 

Вид Отряд Класс Тип Царство 
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Задание 10. 

10.1. Если у животного 

изображенный на рисунке, то 

вероятнее всего, 

1) теплокровность 

2) наружное оплодотворение 

3) сложные глаза 

4) один круг кровообращения 

Запишите в ответе цифру, под которой указана выбранная характеристика. Ответ:  

10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин «теплокровность». Что 

понимают под этим термином? 

Ответ:  

Система оценивания контрольной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 5.1, 6.1, 9.1, 9.2, 10.1 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1, 4.1, 7.1, 9.3 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана 

одна необходимая цифра), выставляется 1 балл. 

Если допущено две или более ошибки - 0 баллов. 

Номер задания Правильный ответ 

1 3 

2 236 

3.1 автотрофный тип питания - 146 гетеротрофный тип питания - 235 (в любой 

последовательности) 

  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тип питания животного: гетеротрофный; 

2) обоснование, например: у саранчи перелетной отсутствуют хлоропласты, поэтому у 

него гетеротрофный тип питания ИЛИ 

саранча перелетная питается готовыми органическими веществами, то есть имеет 

гетеротрофный тип питания 

ИЛИ 

отсутствует фотосинтез  

Правильно указан тип питания, представлено обоснование 2 

Правильно указан тип питания, обоснование не представлено / представлено неправильно

 1 

Тип питания не указан / указан неправильно независимо от наличия 

обоснования 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

4.1 511 

Задание 4.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
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1) заключение, например: лошадь, изображенная на фотографии, соответствует 

стандарту породы по окрасу и постановке головы, но не соответствует по стандарту формы 

головы; 

2) оценка, например: данная лошадь не подходит для чистопородного размножения  

  

Правильно сделано заключение, дана оценка 2 

Правильно сделано заключение, оценка не дана / дана неправильно ИЛИ 

правильно дана только оценка 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

5.1 3 

Задание 5.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: трахеи колорадского 

жука (насекомого) обеспечивают перенос воздуха в его организме ИЛИ 

трахеи обеспечивают газообмен между тканями жука и окружающей средой  

Правильно указана функция 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

Номер задания Правильный ответ 

6.1 6 

Задание 6.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1) ответ на первый вопрос: личинки вбуравливаются в стенку кишечника и попадают в 

кровоток; 

2) ответ на второй вопрос: с током крови личинки разносятся в мышцы, где становятся 

неподвижными финнами.  

  

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на первый вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

7.1 211122 

Задание 7.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать по три примера животных, относящихся к классам 

Птицы и Земноводные  

Правильно приведено по три примера животных, относящихся к указанным классам  

Правильно приведено два-три примера животных, относящихся к одному классу, и два 

примера животных, относящихся к другому классу 1 

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям 

по выставлению 2 и 1 балла 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Задание 8.1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать два элемента: 

1) 8-16 дыхательных движений в минуту; 

2) овца  

Правильно указаны два элемента 2 

Правильно указан только один любой элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать элемент, например: Парнокопытные  

Правильно указан признак 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

Номер задания Правильный ответ 

9.1 двусторонне-симметричное животное 

9.2 наземно-воздушная 

9.3 34512 

10.1 1 

Задание 10.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать объяснение смысла термина, например: 

теплокровность - способность организма поддерживать постоянство температуры тела при 

изменении температуры окружающей среды. 

Объяснение термина может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке  

Правильно дано объяснение термина 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл - 29 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-17 18-23 24-29 

  

Приложение 6. Вариант контрольной работы для промежуточной 

аттестации обучающихся за курс основной школы 

Контрольная работа, используемая для промежуточной аттестации, 

основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах в обучении. В рамках контрольной работы наряду с предметными 

результатами обучения учащихся на уровне основного общего образования 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Содержание контрольной работы базируется на образовательных 

результатах освоения обучающимися предмета «Биология» в 5-9 классах. 

Контрольная работа включает задания, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. 

Примеры заданий 

Задание 1 

На фотографии изображен прибор, который называется 

1) глюкометр 
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2) термометр 

3) тонометр 

4) спирометр 

Ответ:  

Задание 2 

Известно, что обыкновенный (речной) бобр - полуводное млекопитающее из отряда 

грызунов, питающееся растительной пищей. Используя эти сведения, выберите из 

приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков 

этого организма. Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Длина тела бобра 100-130 см, а масса до 30 кг. 

2) Бобры могут жить поодиночке, семьями и колониями. 

3) Бобр валит деревья, подгрызая их стволы острыми и крупными резцами. 

  

  

4) На дне запруды бобр запасает корм на зиму: молодые ветки. 

5) Строит «хатки» и плотины из веток, стволов и земли на мелких речках и ручьях. 

6) К началу XX века бобры были почти истреблены, но сейчас их численность 

восстанавливается. 

Ответ:  

Задание 3 

3.1. Изучите диаграмму степени влияния различных факторов на здоровье человека. 

Какие два из приведенных ниже описаний отражают содержащуюся в диаграмме 

информацию? 

Здоровый образ жизни 

] Наследственность 

Состояние системы 

здравоохранения 

I Социально-экономические 

I и экологические факторы 

На здоровье человека 

1) в наименьшей степени влияет наследственность 

2) в равной степени влияют состояние системы здравоохранения и совокупность 

социально-экономических и экологических факторов 

3) влияют в том числе занятия физической культурой и спортом 

4) не влияет качество оказания медицинских услуг 

5) влияет генетический материал его родителей 

Ответ:  

3.2. На какой фактор здоровья человека приходится наименьшая доля? Поясните, что 

входит в этот фактор. Приведите не менее двух примеров. 

Ответ: 

  

  

Задание 4 

4.1. Определите тип питания организмов, приведенных в списке. Запишите цифры, под 

которыми указаны организмы, в соответствующую ячейку таблицы. Список организмов: 

1) кувшинка 

2) береза 

3) пеницилл 

4) корова 

5) инфузория-туфелька 

6) кактус 

Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 
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4.2. Какой тип питания характерен для папоротника, 

изображенного на рисунке? 

Обоснуйте свой ответ: 

Задание 5 

5.1. Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития печеночного 

сосальщика, и ответьте на вопросы. 

  

Какой цифрой обозначен на рисунке окончательный хозяин паразита? Ответ: 

  

  

5.2. Может ли человек заразиться печеночным сосальщиком, если он работает в хлеву и 

регулярно занимается уборкой коровьего навоза? 

Ответ:  

Задание 6 

6.1. Установите соответствие между характеристиками и классами растений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССЫ РАСТЕНИЙ 

A) цветок с простым околоцветником 1) Однодольные Б) количество частей цветка 

кратно четырем или пяти 2) Двудольные 

B) листья с дуговым или параллельным жилкованием Г) корневая система чаще 

стержневая 

Д) преимущественно травянистые формы Е) семя содержит одну семядолю 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

6.2. Приведите по три примера растений, относящихся к указанным классам. Запишите 

их названия в таблицу. 

Однодольные Хвойные 

  

  

  

  

Задание 7 

«Скорая помощь» приехала на место аварии и обнаружила пострадавшего с переломом ноги 

и сильным кровотечением. Кровь алого цвета, выделялась толчками. Какой вывод должны 

сделать врачи почте осмотра пациента? Какие действия нужно предпринять для оказания 

первой помощи? 

Запишите номера выбранных ответов из предложенного списка Список ответов: 

1) открытый перелом 

2) закрытый перелом 

3) артериальное кровотечение 

4) венозное кровотечение 

5) наложить жгут выше раны 

6) наложить жгут ниже раны 

7) обработать рану йодом Ответ: 

Задание 8 

8.1. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

Целое Часть 
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Образовательная ткань камбий 

Покровная ткань  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) кожица 

2) сосуды 

3) ситовидные трубки 

4) древесные волокна 

Ответ:  

8.2. Какую функцию выполняет камбий у растений? 

Ответ: 

  

Задание 9 

Изучите график, отражающий зависимость активности рукокрылых на исследуемой 

территории от времени суток. 

1. Какие два вывода можно сделать на 

основе анализа этого графика? 

Ответ:  

2. Какова максимальная и минимальная активность рукокрылых? 

Ответ: 

  

Задание 10 

10.1. Гипофиз - одна из важнейших желез эндокринной системы человека. Гипофиз 

выделяет гормоны, регулирующие работу других желез внутренней секреции, процессы 

роста и развития человека. При нарушении работы гипофиза наблюдаются различные 

отклонения от нормального развития организма человека, а также ряд серьезных нарушений 

обмена веществ. 

  

  

1) Проанализируйте схему и определите, изменение нормальной выработки какого 

гормона у подростков приводит к нарушению роста. 

Ответ:  

2) Как называются заболевания, возникающие при избыточной выработке этого 

гормона; при недостаточной выработке этого гормона? 

Ответ:  

3) Какое заболевание развивается у взрослых людей при избыточной выработке этого 

гормона? 

Ответ:  

10.2. Важную роль в регуляции работы органов и систем органов человека, а также 

организма в целом играют гормоны гипофиза и гипоталамуса. Г ормоны гипоталамуса 

регулируют работу гипофиза - одной из важнейших желез эндокринной системы человека. 

Гипофиз выделяет гормоны, регулирующие работу других желез внутренней секреции. 

1) Проанализируйте схему и объясните, работа какой железы будет нарушена, если в 

анализе новорожденного ребенка выявлено снижение уровня тиреотропного гормона. 

Ответ:  

2) К каким последствиям в развитии организма может привести недостаточная 

активность этой железы? 

Ответ: 

Система оценивания диагностической работы 

Номер задания Правильный ответ 

1 3 

2 345 

3.1 35 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание фактора: состояние системы здравоохранения; 

2) указание пояснения: профессионализм врачей / достаточное количество врачей / 

техническое обеспечение поликлиник и больниц / доступность лекарств (необходимо 

указание не менее двух аспектов)  

Правильно указаны фактор и пояснение 2 

Правильно указан фактор, указано неверное пояснение / пояснение 

не указано 

ИЛИ 

правильно указано пояснение, фактор не указан 1 

Неправильно указаны фактор и пояснение 0 

Максимальный балл 2 

Номер 

задания Правильный ответ 

4.1 Автотрофы - сами производят органическое вещество: 

1) кувшинка; 2) береза; 6) кактус. 

Гетеротрофы - питаются готовым органическим веществом: 3) пеницилл; 4) корова; 5) 

инфузория-туфелька 

Задание 4.2. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание типа питания животного: автотрофный; 

2) обоснование, например: на свету фотосинтезирует - значит, автотрофный тип 

питания. Образует из неорганических веществ органические на свету - значит, автотрофный 

тип питания  

Правильно указан тип питания, представлено обоснование 2 

  

Правильно указан тип питания, обоснование не представлено / представлено неправильно

 1 

Тип питания не указан / указан неправильно независимо от наличия 

обоснования 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

5.1 1 

Задание 5.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: нет, заражение невозможно; 

2) обоснование, например: человек заражается печеночным сосальщиком только при 

попадании в его организм цист вместе с травой или хвостатых личинок вместе с водой 

ИЛИ 

в навозе содержатся яйца сосальщика, которые незаразны для человека. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

Правильно дан ответ на вопрос, приведено обоснование 2 

Правильно дан ответ на вопрос, обоснование неправильное ИЛИ отсутствует 1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

6.1 121211 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать по три примера растений, относящихся к классам 

Однодольные и Хвойные  

Правильно указано по три примера растений в каждом классе 2 

Правильно приведено два-три примера растений, относящихся к одному классу, и два 

примера растений, относящихся к другому классу 1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

2 и 1 балла 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Номер задания Правильный ответ 

7 135 

8.1 1 

Задание 8.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: 

увеличение размеров растения 

ИЛИ 

увеличение стебля и корня в диаметре  

Правильно указана функция 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ: 

1) активность увеличивается с наступлением сумерек ИЛИ 

активны в темное время суток. Два пика активности - 00:00 ч и 3:00 ч. 

2) Максимальная активность - 55 пролетов, минимальная - 5  

Верный ответ дан на два вопроса 2 

Верный ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 10.1 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие ответы: 

1) 1-й вопрос: изменение выработки гормона роста; 

2) 2-й вопрос: гигантизм или карликовость; 

3) 3-й вопрос: микседема. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

Ответ правильный, включает все ответы на вопросы, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает два правильных ответа на вопросы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает один правильный ответ на вопрос, не содержит биологических ошибок 1 
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Ответ включает один правильный ответ на вопрос и содержит 

биологические ошибки 

ИЛИ 

ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ: 

1) работа щитовидной железы; 

2) при недостаточной выработке гормонов щитовидной железы будут нарушены рост и 

развитие организма, снижен уровень обмена веществ в клетке  

Правильно указаны все ответы на вопросы 2 

Правильно указан только один ответ на вопрос 1 

Неправильно даны ответы на вопросы, допущены биологические ошибки 0 

Максимальный балл 2 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл - 29 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов  

освоения учебного предмета «География» 

В методических рекомендациях дается описание значения и функций оценочной 

деятельности, характеризуются предметные результаты по географии как объект 

внутришкольного оценивания, 

Рассматриваются разнообразные формы и методы контроля и оценки устных и письменных 

ответов обучающихся, практических работ, проектной и исследовательской деятельности 

по географии. Материалы представляют интерес для широкого круга специалистов в 

области образования: учителей, методистов системы повышения квалификации, учителей и 

др. 

Методические рекомендации разработаны в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» на 2023 год «Обновление содержания общего 

образования». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГЕОГРАФИИ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 12 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ГЕОГРАФИИ

 17 

Текущее оценивание 17 

Рекомендации по оценке устных и письменных ответов 18 

Оценивание практических работ 21 

Тематическое и итоговое оценивание 24 

Проверка и оценка результатов на основе тестирования 29 

Оценивание практических работ 32 

Контрольная итоговая работа 34 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности по географии 43 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 46 

  

Значение оценочной деятельности, ее функции 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 
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достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС о том, что «результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы основного 

общего образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания», легло в основу настоящих рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС стали уточнение 
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и конкретизация требований к результатам освоения образовательных программ 

по всем предметам, входящим в федеральный учебный план. Реализация 

системно-деятельностного подхода обусловила двойственный характер этих 

5 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС и ФОП) 

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны в ФОП как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС и ФОП; определять учебные затруднения школьников, 

устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих затруднений; 
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мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; информировать 

родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4 и 9 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 

и, следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 
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критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивания не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются «Введением», где рассматриваются значение оценочной 

деятельности и ее функции, многообразие видов и форм проверки, затрагиваются вопросы 

критериального оценивания. 

В разделе «Предметные результаты по географии как объект внутришкольного оценивания» 

дается общая характеристика предметных 

  

результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, в ряде 

случаев выделяются те из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание или 
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промежуточную аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная детализация 

(операционализация) планируемого результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: текущее 

оценивание, тематическое, итоговое оценивание, промежуточная итоговая аттестация. 

Представлены разнообразные формы и методы контроля и оценки устных и письменных 

ответов обучающихся, практических работ, результатов проектной деятельности. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГЕОГРАФИИ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Представленные в ФОП по географии (далее - программа) планируемые предметные 

результаты (далее - ПР) отражают требования ФГОС к освоению программы основного 

общего образования по учебному предмету «География». ПР представляют собой 

предназначенные для овладения обучающимися виды деятельности, отражающие 

отдельные элементы географической культуры. Эти результаты распределены по годам 

обучения и сформулированы как виды деятельности, формирующиеся на определенном 

предметном содержании. 

Так, требование ФГОС «сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков» нацеливает на то, чтобы 

обучающиеся овладели умением количественно или качественно сопоставлять свойства 

(сходства и отличия, преимущества и недостатки) двух (и более) географических объектов 

(явлений, процессов), в том числе с использованием источников географической 

информации. На начальном этапе школьного географического образования предполагается 

сравнение не более двух объектов по заданным признакам с использованием предложенных 

источников информации: «сравнивать реки по заданным признакам», «сравнивать свойства 

атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря». Показателем 

(критерием оценивания) достижения этих результатов является правильное количественное 

сравнение соответствующих показателей. На завершающем этапе освоения программы 

основного общего образования по географии обучающиеся должны научиться 

самостоятельно выбирать основания для сравнения: «сравнивать экономико-

географическое положение, географические особенности природно -ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России», самостоятельно использовать метод 

сравнения при решении учебных и практико-ориентированных задач, в условии которых 

нет прямого указания «сравнить» какие-либо географические объекты, например, задач, в 

которых требуется «определить, на какой из указанных территорий наиболее целесообразно 

разместить то или иное производство». Показателями (критериями оценивания) 

достижения этих результатов будут являться способность к самостоятельному выбору 

оснований для сравнения (условия размещения производства), умение выбрать 

необходимые источники информации, извлечь соответствующую информацию, произвести 

качественное и количественное сравнение, сделать вывод. 

Планируемые результаты имеют разную степень дискретности, то есть включают виды 

деятельности (умения), входящие в состав (являющиеся операционализацией) более 

сложных видов деятельности (умений). Например, умение «различать параллели и 

меридианы» входит в состав умения «определять координаты», а «устанавливать 

эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности» по умолчанию включает в себя применение умения «определять 

географические координаты». 

Наличие в ФРП по географии планируемых предметных результатов, сформулированных в 

деятельностной форме, позволяет реализовать системно - деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Планируемые предметные результаты отражают разные уровни освоения дидактических 

единиц содержания учебного предмета «География» с использованием следующих 

категорий: 
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- знание, понимание; 

- применение по образцу для решения задач; 

- творческое применение в новых, незнакомых, в том числе жизненных 

(функциональность) ситуациях. 

Примеры умений/видов деятельности, отражающие разные уровни достижения 

планируемых предметных результатов по географии, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемый 

предметный 

результат УРОВЕНЬ 

 1. Знание и понимание терминологии, понятий, идей, процедурных знаний и 

алгоритмов 2. Применение по образцу для решения задач 3. Творческое применение в 

новых, незнакомых, в т. ч. жизненных (функциональность) ситуациях 

1. Определять 

географические 

координаты 1.1. Знает (может 

воспроизвести) 

алгоритм 1.2. Правильно 

определяет 

географические 1.3. Определяет географические координаты 

  

по географическим картам определения 

географических 

координат - 

правильно 

определяет 

на карте 

полушарий 

географические 

координаты 

точек, 

расположенных на пересечении параллелей и меридианов координаты 

точек 

на незнакомых картах (фрагментах карт) пунктов 

при решении задач, в условии которых нет прямого указания 

на необходимость их определения 

2. Различать 2.1. Знает 2.2. Правильно 2.3. Объясняет 

понятия «бризы» (может определяет бриз направление 

и «муссоны» правильно или муссон (изменение 

 воспроизвести) по схеме направления) ветра 

 определения образования в новой учебной 

 понятий ветра или жизненной ситуации 

3. Применять 3.1. Знает 3.2. Описывает 3.3. Объясняет 

понятие (может зависимости взаимодействие 

«природно- правильно между парами компонентов ПТК 

территориальный воспроизвести) компонентов  

комплекс (ПТК)» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач

 определения 

понятия ПТК  

Планируемые предметные результаты, подразумевающие освоение дидактических единиц 

содержания на уровне «знание, понимание» 
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сформулированы в программе с использованием глаголов «называть», «различать» 

«распознавать», описывать», «показывать» «приводить примеры». 

Планируемые результаты, предполагающие освоение дидактических единиц содержания на 

уровнях «применение по образцу» и «применение в новых, незнакомых ситуациях», 

сформулированы в федеральной рабочей программе с использованием глаголов 

«определять», «проводить измерения», «сравнивать», «описывать по картам и(или) другим 

источникам информации, «классифицировать», «устанавливать зависимость», 

«устанавливать причинно-следственные связи», «объяснять», «формулировать оценочные 

суждения», «оценивать» «характеризовать». 

Освоение дидактических единиц содержания на уровнях «применение по образцу» и 

«применение в новых, незнакомых ситуациях» также предполагает планируемые 

результаты «применять понятия, использовать знания при решении учебных и(или) 

практико-ориентированных задач, в т. ч. в контексте реальной жизни». Эти задачи могут 

различаться сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных учебных действий. 

Наличие в программе планируемых предметных результатов, которые могут быть освоены 

на разных уровнях, позволяет реализовать уровневый подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Ряд планируемых предметных результатов отражает вклад учебного предмета «География» 

в формирование универсальных познавательных учебных действий, связанных с работой с 

информацией: «выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения различных учебных и практико-ориентированных задач»; 

«интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и (или) практико-ориентированных задач»; 

«выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной»; «определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи»; «представлять в различных формах (карта, таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач». 

Наличие в программе планируемых результатов, отражающих вклад учебного предмета 

«География» в формирование универсальных познавательных учебных действий, позволяет 

осуществить комплексный подход к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Достижение всех планируемых предметных результатов, сформулированных в ФРП по 

географии, должно быть так или иначе оценено при осуществлении процедур текущего, 

тематического и итогового оценивания. 

  

ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

Текущее оценивание 

Текущее оценивание является важнейшей составляющей оценочной деятельности учителя. 

Только получая оперативные данные о результатах учебной деятельности обучающихся на 

каждом уроке, информацию об уровне освоения ими географических знаний, степени 

сформированности умений, о возможных недостатках в образовательной подготовке 

обучающихся, учитель может правильно планировать и осуществлять свою деятельность в 

образовательном процессе, анализировать ее результаты и при необходимости вносить в нее 

коррективы. 

Текущее оценивание также должно способствовать осознанию обучающимися результатов 

своей деятельности, включать обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность, 

поддерживать и направлять их усилия в освоении содержания учебного предмета 

«География». 
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Основными объектами текущего оценивания являются прежде всего планируемые 

предметные результаты, отражающие знания фактов, географической номенклатуры, 

понимание географических понятий и терминов. Особое внимание рекомендуется уделять 

оцениванию планируемых результатов, входящих в состав более сложных видов 

деятельности и умений (их примеры приводились выше). 

Процедурные знания и знание алгоритмов (например, порядок действий при определении 

географических координат) не отражены отдельно в планируемых предметных результатах, 

но эти знания являются основой формирования многих умений, без освоения этих знаний 

будет просто нечего «применять», поэтому они также должны обязательно быть объектом 

текущего оценивания. 

Также обязательно должны оцениваться и результаты самостоятельной работы 

обучающихся по получению субъективно новых знаний при работе с различными 

источниками географической информации - в первую очередь, с географическими картами, 

текстом и иллюстрациями учебника. 

В рамках текущего оценивания также важно оценивать освоение 

дидактических единиц, которые не отражены в планируемых результатах за год 

17 

  

обучения, но важны для достижения других планируемых результатов или для 

формирования общей географической культуры. Например, без различения понятий 

«среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура», представленных в теме 

«Атмосфера» в 6 классе, не может быть достигнут планируемый результат «определять 

амплитуду температуры воздуха»; без понимания содержания понятия «профессия 

метеоролог» нельзя говорить об овладении на первичном уровне соответствующим 

элементом географической культуры. 

В состав текущего оценивания во многих случаях целесообразно включать планируемые 

предметные результаты ранее изученных разделов курса, предусматривающие применение 

знаний, являющихся опорными при овладении новыми видами деятельности. В некоторых 

случаях при текущем оценивании необходимо оценить степень владения содержанием 

других предметов, которое может быть использовано в образовательном процессе в 

качестве опорного. 

В текущем оценивании традиционно используются такие формы проверки, как устные и 

письменные опросы (в том числе выполнение тестовых заданий), практические работы и их 

различные сочетания. Выбор форм текущего оценивания учитель может определить в 

зависимости от особенностей класса (количество обучающихся, уровень их подготовки и 

мотивации). 

Рекомендации по оценке устных и письменных ответов 

Устный опрос рекомендуется использовать в начале урока, поскольку такая форма 

оценивания позволяет учителю оперативно получать информацию 

об уровне овладения обучающимися содержанием программы, являющимся опорным в 

образовательном процессе по теме, которая будет изучаться на этом уроке. 

При проведении устного опроса рекомендуется использовать вопросы и задания из 

методического аппарата учебника, которые представлены после каждого параграфа, при 

этом формулировка таких вопросов на уроке может носить более личностно 

ориентированный характер. Например, для оценивания достижения результата «называть 

причины землетрясений и вулканических извержений» можно сформулировать следующее 

задание: «Объясните, почему происходят землетрясения». 

  

При оценивании устных ответов принимаются во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая о понимании изученного 

материала; 

- полнота ответа; 
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- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

■ обнаруживает понимание материала, может самостоятельно сформулировать и(или) 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

■ допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

■ дает ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 

■ в ответе на вопрос не всегда демонстрирует понимание изученного; 

■ излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

■ не способен самостоятельно применять знания; 

■ нуждается в наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

■ не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

■ не делает выводов и обобщений; 

■ при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи наводящих вопросов учителя. 

Текущая оценка должна быть естественным образом интегрированной в образовательный 

процесс и производиться не только в ходе процедур текущего контроля (оценивание 

результатов выполнения заданий, используемых для текущего контроля). Поэтому 

оцениваются и устные ответы обучающихся на вопросы учителя в процессе объяснения 

нового материала с использованием метода эвристической беседы. Оценивание таких 

ответов не подразумевает обязательного выставления отметки и может выражаться 

оценочными суждениями учителя: «молодец, правильно», «не совсем так, кто может 

уточнить и(или) дополнить?» 

  

Письменный опрос также может проводиться в начале урока, в том числе при проведении 

комбинированного опроса, но если требуется получить информацию об овладении 

содержанием программы всеми или большинством обучающихся в классе, то 

рекомендуется запланировать время для его проведения в конце урока, с тем чтобы иметь 

возможность во внеурочное время проверить результаты выполнения заданий и при 

необходимости на следующем уроке обратить внимание обучающихся на недостатки в их 

подготовке, разобрать и исправить их ошибки. 

При использовании тестовых заданий в начале урока рекомендуется с учетом особенностей 

класса организовывать перекрестное взаимооценивание обучающимися результатов их 

выполнения с разбором при необходимости типичных ошибок. 

В письменный опрос, в том числе в составе комбинированного опроса, рекомендуется 

включать задания, в формулировках которых используются такие же глаголы, как в 

планируемых результатах: «приведите примеры опасных природных явлений в литосфере», 

«назовите причины образования цунами», «опишите строение атмосферы». 

Для оценки достижения планируемых результатов «различать» рекомендуется использовать 

тестовые задания с выбором одного или нескольких ответов, например: 

8 класс 

В каком из следующих предложений содержится информация о климате? 

1) В последние десятилетия наблюдается потепление в тропосфере и значительное 

похолодание в нижней стратосфере. 

2) Завтра в Москве день будет облачный и дождливый, но к вечеру небо прояснится, 

похолодает. 

3) В области повышенного атмосферного давления на большей части территории 

области осадков не ожидается, небольшой дождь пройдет лишь местами на западе и севере. 
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4) В прошедшие сутки в южных районах Красноярского края 

и в Хакасии прошли сильные дожди, прогремели грозы, скорость ветра достигала 15-20 м/с. 

Задания, используемые для текущего оценивания в форме тестового контроля, могут быть 

не только с выбором ответа (ответов), но и в форме задания с кратким ответом, например: 

  

9 класс 

Как называют состав хозяйства, соотношение и связи между отдельными отраслями 

хозяйства? 

Назовите тип электростанций, на которых производится наибольшая часть электроэнергии 

в России. 

Письменный опрос целесообразно осуществлять в форме карточек- заданий или мини-

теста. Оценивание учителя может заменить самооценивание обучающихся и перекрестное 

оценивание. 

Оценивание практических работ 

Текущее оценивание включает оценивание результатов выполнения тренировочных1 

практических работ, в ходе которых то или иное умение только формируется. 

Все тренировочные практические работы могут быть разделены на две большие группы: те, 

которые в значительной степени выполняются под руководством учителя, и те, при 

выполнении которых обучающиеся работают по алгоритму, самостоятельно 

последовательно выполняя ряд заданий, применяя знания и умения, которыми они овладели 

ранее. 

Примером тренировочной практической работы первого типа является практическая работа 

из программы 5 класса «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды». Целью этой практической работы является вовсе не 

формирование знаний - запоминание информации о том, какие географические объекты 

(моря, материки, острова и т. д.) были открыты раньше или позже, а начало формирования 

умения представлять текстовую информацию на языке географии - в картографической 

форме, умения самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации, подготовка к самостоятельной проектной деятельности, 

развитие креативности обучающихся2. 

1 Практические работы, включенные в содержание ФРП по географии не имеют 

четкого деления на «обучающие» и «итоговые». Статус той или иной работы учитель может 

определить самостоятельно, в зависимости от особенностей класса, в котором он работает. 

Статус практической работы определяется тем, какое место учитель определил 

соответствующему самостоятельному виду деятельности обучающихся при планировании 

образовательного процесса по теме. Результаты выполнения итоговых практических работ 

оцениваются в рамках тематического оценивания. 

2 Ознакомиться с подробными рекомендациями по организации, проведению и 

оцениванию новых практических работ, включенных в ФРП по географии, можно на 

портале «Единое содержание общего образования» https ://content.edsoo.ru/case/subj ect/2/ 

  

Как уже отмечалось выше, текущее оценивание осуществляется на стадии незавершенности 

образовательного процесса по теме, в то время, когда планируемые результаты освоения 

содержания темы еще просто не могут быть полностью достигнуты всеми обучающимися, 

поэтому оценивание результатов выполнения тренировочных практических работ в первую 

очередь является процедурой фиксации индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы и необязательно подразумевает выставление отметки в журнал. 

Оценивание результатов выполнения таких тренировочных практических работ 

рекомендуется (с учетом особенностей класса) проводить с использованием методов 

самооценивания и перекрестной оценки. 
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Так, например, при оценивании названной выше практической работы учитель совместно с 

обучающимися анализирует ее выполнение. Результаты ранжируются на три группы: 

отличные, хорошие и удовлетворительные. 

■ К отличным следует отнести представленные обучающимися карты, глядя на 

которые можно не только быстро определить, в какой период был открыт тот или объект, но 

и назвать все объекты, открытые в каждый период. 

■ К хорошим - те, по которым можно быстро определить, в какой период был открыт 

тот или объект, и назвать все объекты, но в которых присутствуют ошибки (не более двух) 

при обозначении объектов или в написании названий географических объектов. 

■ К удовлетворительным - те, по которым трудно, не сверяясь постоянно с легендой, 

назвать все объекты, открытые в тот или иной период, ИЛИ в которых допущено более двух 

ошибок при обозначении объектов или в написании названий географических объектов. 

На следующем уроке учитель может раздать работы обучающимся, продемонстрировать 

образцы отличных и хороших работ и предложить ученикам самим поставить себе отметки, 

подчеркнув, что в журнал он эти оценки выставит по их желанию. 

При текущем оценивании результатов выполнения тренировочных практических работ 

оценивается каждое из предложенных заданий. Например, при выполнении практической 

работы из программы первого года обучения (5 класс) «Выявление закономерностей 

изменения продолжительности дня 

22 

  

и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года 

на территории России» обучающиеся должны последовательно выполнить целый ряд 

заданий1: 

1) Найти названные в таблице города на карте России в атласе. 

2) Определить, какой из них является самым северным и какой самым южным. 

3) Сравнить высоту Солнца над горизонтом и продолжительность дня 17 февраля в 

Сочи и в Москве, в Москве и в Санкт-Петербурге, в Санкт- Петербурге и в Мурманске. 

4) Сравнить высоту Солнца над горизонтом и продолжительность дня 12 мая в Сочи и 

в Москве, в Москве и в Санкт -Петербурге, в Санкт-Петербурге и в Мурманске. 

5) Сделать и записать выводы о том, как изменяются высота Солнца над горизонтом и 

продолжительность дня на территории России при движении с севера на юг в летнее время. 

6) Сделать и записать выводы о том, как изменяются высота Солнца над горизонтом и 

продолжительность дня на территории России при движении с севера на юг в зимнее время. 

Если учитель считает целесообразным оценить работы обучающихся отметками, то 

рекомендуется ориентироваться на следующие нормы: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся правильно выполнил все задания работы без 

ошибок. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил все задания работы, но допустил в ней 

не более двух негрубых ошибок; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины заданий 

работы. 

Отметка «2» за тренировочные практические работы выставлять не рекомендуется. В 

случае, если обучающийся не справился с работой, необходимо отработать с ним умения (в 

т. ч., возможно, базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий), несформированность которых помешала ему выполнить задания 

работы. 

1 С подробными рекомендации по организации, проведению и оцениванию 

результатов этой и других новых практических работ, включенных в ФРП по географии, 

можно на портале «Единое содержание общего образования» 

https://content.edsoo.ru/case/subject/2/  



139 

 

При оценивании результатов выполнения таких тренировочных практических работ также 

могут быть использованы методы самооценивания или взаимооценивания. В этих случаях 

учитель должен продемонстрировать обучающимся эталонные образцы выполнения работ 

и предложить сравнить с ними свои ответы. Оценки (отметки) за такие работы 

рекомендуется выставлять только по желанию обучающихся. 

Тематическое и итоговое оценивание 

Объектами тематического оценивания являются планируемые результаты, 

подразумевающие освоение обучающимися дидактических единиц содержания как на 

уровне воспроизведения, так и применения обучающимися знаний и умений в учебных и 

реальных жизненных ситуациях. Основным предметом оценки является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Тематическое оценивание позволяет не только констатировать, устанавливать уровень и 

качество освоения обучающимися программного материала по отдельно взятой теме, 

разделу, но и ориентирует, регулирует дальнейший учебный процесс, способствует 

освоению планируемых результатов ФОП. По итогам оценивания учитель в случае 

недостижения планируемых результатов принимает решение о необходимости 

корректирования образовательной траектории отдельных обучающихся. 

Тематическое оценивание в основной школе по учебному предмету «География» может 

включать в себя виды деятельности, которые являлись в том числе объектом текущего 

оценивания. Так, при оценивании достижения предметных результатов по теме «Атмосфера 

- воздушная оболочка Земли» (6 класс) необходимо учесть, что достижение предметного 

результата «объяснять годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков для отдельных территорий», относящегося к группе результатов на «применение 

знаний и умений в стандартных ситуациях», невозможно без достижения результата 

«определить по графику годового хода температуры воздуха полушария, в котором 

расположен пункт с объяснением выбора». Или оценивание достижения планируемого 

результата «определить климат по описанию» невозможно без оценивания результата 

«различать климаты Земли». 

  

Оцениванию подлежат в первую очередь те виды деятельности, сформированные на 

содержании отдельно взятой темы, которые необходимо развивать при изучении курса 

географии в следующих классах. Например, один из планируемых предметных результатов 

в 5 классе «определять направления, географические координаты по географическим 

картам» отнесен к изучению темы «Географические карты». Однако это умение актуально 

и в последующих классах при изучении практически всех тем на любом предметном 

содержании. 

К традиционным формам контроля и оценивания относится устный опрос. При оценивании 

достижения того или иного предметного результата в процессе устного опроса на уроках 

географии необходимо обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

полноту ответа, точность использования географической терминологии, умение связать 

воедино основные элементы учебного материала, показывать на карте географические 

объекты, названные в ходе ответа. 

Важной составляющей оценивания устного ответа является оценивание умений работы с 

картой, в процессе которого производится не только проверка знаний географической 

номенклатуры на физической/политической карте, но и проверка усвоения системы 

приемов чтения карты (при характеристике отдельных компонентов природы и 

комплексной характеристике определенной территории с использованием различных 

тематических карт). 

Нормы оценивания устных ответов 

Отметку «5» за устный ответ рекомендуется ставить, если обучающийся дает полный и 

верный ответ, практически не допускает ошибки, при этом 
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■ демонстрирует знание географического материала и сформированность требуемых 

видов деятельности; 

■ верно использует источники географической информации, обращается к ним при 

ответе; 

■ верно выстраивает логику ответа, формулирует выводы. 

Отметку «4» за устный ответ рекомендуется ставить, если обучающийся в целом дает 

верный ответ на вопрос, но допускает ошибки при 

■ демонстрации знаний географического материала (допускает ошибки в 

использовании географических понятий или терминов, 

  

нечетко формулирует географические закономерности и т. п.) или сформированности 

требуемых видов деятельности (имеет представление о последовательности действий, но 

не получает необходимый результат вследствие ошибок); 

■ использовании источников географической информации (выбирает источники 

географической информации, с помощью которых можно получить ответ на вопрос, но не 

все или не оптимальные; не всегда верно использует источники информации) при 

обращении к ним при ответе (не всегда обращается к источникам); 

■ выстраивании логики ответа, формулировке выводов (незначительные ошибки в 

логике, формулировке выводов). 

Отметку «3» за устный ответ рекомендуется ставить, если обучающийся допускает 

значительное число ошибок при 

■ демонстрации знаний географического материала или 

сформированности требуемых видов деятельности показывает фрагментарность 

географических знаний, не может осуществить требуемые виды деятельности и получить 

необходимый результат без помощи учителя; 

■ работе с источниками географической информации: затрудняется в выборе верного 

источника, в извлечении необходимой для ответа информации и ее использовании при 

ответе; 

■ выстраивает ответ фрагментарно, не формулирует выводы, хотя демонстрирует 

понимание вопроса; характер ошибок свидетельствует о возможности использовать 

освоенные знания и умения для дальнейшего изучения темы, раздела. 

Отметку «2» рекомендуется ставить, если обучающийся 

■ не дает верного ответа на вопрос, показывает несформированность необходимых 

знаний (знания фрагментарные, не владеет терминологией, не понимает закономерности, не 

умеет выделить необходимые взаимосвязи и применить их для ответа) и видов деятельности 

(не знает алгоритма действий, не умеет выполнить необходимые виды деятельности); 

  

■ не демонстрирует умение использовать источники географической информации 

(может выбрать, но не может использовать; или может фрагментарно извлечь информацию, 

но не может ее применить для ответа на вопрос); понимание вопроса может при этом быть 

продемонстрировано. 

При оценивании возможно применение критерия креативности. 

Под итоговым оцениванием в данных рекомендациях понимается оценивание овладения 

обучающимися программой за соответствующий год обучения. Итоговое внутришкольное 

оценивание должно проводиться в соответствии с определенными для него планируемыми 

результатами и критериями их достижения; предусматривать комплексный подход к 

оцениванию планируемых результатов и других видов деятельности. Объекты и критерии 

оценивания должны быть открыты для участников образовательного процесса. 

На итоговое оценивание отбираются в основном ПР, связанные с умением применять 

географические знания для решения учебных и практико¬ориентированных задач, 

реальных жизненных проблем. Они должны быть значимыми для дальнейшего изучения 

предмета, коррелировать с целями школьного географического образования, в том числе с 
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целями формирования географической культуры, научной картины мира, включающей 

методы исследования географических наук. В итоговых работах большое внимание должно 

уделяться возможности диагностировать сформированность умений решать учебные и 

практико-ориентированные задачи, находить пути преодоления проблемы, применяя 

полученные понятия или используя освоенные виды деятельности. Если при тематическом 

оценивании важно выявлять умения осуществлять деятельность на материале изучаемой 

темы, то в итоговом происходит обобщение материала, перенос формирующихся видов 

деятельности на содержание, связанное с более высоким уровнем обобщения и абстракции. 

Так, в 6 классе итоговое оценивание в большей степени нацелено на отображение 

закономерностей географической оболочки в целом, а не отдельных оболочек, в 7 классе - 

на сравнение и закономерности изменения природы всех материков, зависимости 

хозяйственной деятельности людей от природных условий и т. п. 

  

Важной целью итогового оценивания является выявление готовности каждого ученика к 

освоению учебной программы по географии в следующем учебном году, выявление 

дефицитов его предметной подготовки по итогам года и корректировка индивидуальной 

образовательной траектории в будущем. Для данной цели важны информативная и 

диагностирующая функции итогового оценивания. В итоговом оценивании должна найти 

отражение диагностика сформированности видов деятельности, особенно тех, которые 

имеют важное значение для овладения материалом каждого курса учебного предмета 

«География». Система внутришкольного оценивания должна быть направлена на 

совершенствование образовательного процесса, отслеживание продвижения обучающихся 

в достижении требований ФГОС ООО. Каждый обучающийся может увидеть свои успехи 

и недостатки, что будет способствовать осознанности овладения материалом, развитию 

рефлексии, служить мотивацией к изучению географии. 

После выполнения итоговой письменной работы рекомендуется предусмотреть 

возможность обсудить результаты ее выполнения с обучающимися, дать им возможность 

провести самооценку продвижения по освоению программы по географии в течение года, 

выявить недочеты подготовки и наметить пути их корректировки совместно с учителем. 

Оценивание итоговых письменных работ происходит на основании оценки каждого 

задания, успешное выполнение которого соответствует заранее определенному количеству 

баллов. В итоге обучающийся получает сумму баллов (часть от максимально возможного), 

выставление отметки происходит исходя из этого. 

Итоговое оценивание подводит итоги изучения географии за учебный год. Оно должно быть 

комплексным и предусматривать оценивание всех видов деятельности, которые 

формировались на протяжении учебного года - урочной деятельности и внеурочной 

деятельности, при защите проекта, выполнении учебных исследований и т. п. Возможен 

учет участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах проектных и научных 

работ. Критерии оценивания разных видов деятельности обучающихся и нормативы оценки 

(выставления отметок) за выполнение разных видов работ также должны быть известны 

всем участникам образовательного процесса заранее. 

  

Форма и процедура итогового оценивания определяется образовательной организацией. 

Одной из используемых форм является итоговый урок, на котором обучающиеся дают 

ответы на поставленные вопросы (как правило, требующие развернутого ответа). 

При выборе такой формы итогового оценивания рекомендуется составить вопросы с учетом 

категорий освоения: знание, понимание; применение по образцу для решения задач; 

творческое применение в новых, незнакомых, в том числе жизненных (функциональность), 

ситуациях. 

Вопросы должны предполагать работу с географической картой. Критерии оценивания 

развернутого ответа, которые можно использовать, соответствуют критериям, описанным в 

разделе «Тематическое оценивание». Форма ответов на вопросы - устная или письменная - 
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может быть выбрана учителем с учетом всех возможных аспектов - затрат времени на 

проведение зачета, на проверку работ (при письменных ответах); возможного 

субъективизма проверки и усталости учителя. 

Проверка и оценка результатов на основе тестирования 

Наиболее распространенной формой тематического оценивания является тестирование. 

Оно имеет преимущества и недостатки. Одним из наиболее важных преимуществ тестовых 

заданий является высокая объективность выставляемых оценок, так как есть возможность 

точного подсчета числа верных и неверных ответов. К числу достоинств тестов также 

относится и то, что с их помощью удается за короткое время проверить большой объем 

учебного материала и охватить всех обучающихся класса. Тесты экономят и время учителя, 

затрачиваемое на проверку работ школьников, так как поддаются быстрой обработке. 

Недостаток - некоторые планируемые результаты невозможно выявить в тестовой работе. 

В тестовую работу должны быть включены задания, оценивающие умения работы с 

различными источниками географической информации, что позволяет оценить достижение 

как предметных, так и метапредметных результатов освоения программы. Отбор 

проверяемого содержания и видов деятельности для тематического оценивания проводится 

с учетом того, что работа в форме тестирования должна содержать разноуровневые задания. 

Кроме заданий на воспроизведение, применение по образцу для решения задач, в работу 

  

в тестовой форме должны быть включены задания на применение знаний и умений в новой 

ситуации для решения реальных жизненных проблем, т. е. проверять функциональную 

грамотность. 

Приведем примеры заданий, различающихся по уровню сложности, форме и содержанию. 

Оценивание ответа на задание с выбором ответа 

За выполнение заданий с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведен 

только один номер верного ответа. 

7 класс. Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 

Задание 1 (базовый уровень) 

Какая из обозначенных на карте территорий является наиболее густозаселенной? 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Правильный ответ: 1 

Критерий достижения планируемого результата: сравнивать плотность населения 

различных территорий: дан правильный ответ. 

Оценивание ответа на задание с кратким ответом 

За выполнение заданий с кратким ответом выставляется 1 балл при условии, что записано 

только соответствующее эталону слово, словосочетание или комбинация букв. 

  

Задание 2 (повышенный уровень) 

Используя таблицу, сравните страны по значению средней плотности населения в 2017 г. 

Расположите эти страны в порядке возрастания в них средней плотности населения. 

 Страна Площадь тыс. км2 Численность населения (млн чел.) 

А) Индия 3287 1 281,9 

Б) Канада 9985 35,6 

В) США 9834 326,6 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

Ответ: 

Правильный ответ: БВА 
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Критерий достижения планируемого результата: применять понятие «плотность 

населения» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач: дан правильный 

ответ. 

Критериями оценивания заданий с развернутым ответом, используемых для тестового 

контроля, является правильность и полнота ответа. 

Оценивание задания с развернутым ответом 

8 класс. Раздел 3. Население России 

Задание (высокий уровень сложности) 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 2010 по 2020 годы доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Республики Дагестан увеличилась. 

Укажите две причины. 

Демографические показатели Республики Дагестан в 2010 и 2020 гг. 

Показатель 2010 г. 2020 г. 

Численность населения, тыс. человек 2 910 3 111 

Доля лиц старше 65 лет, % 6,4 7,6 

Рождаемость, %о 18,0 15,1 

Смертность, %о 5,9 6,3 

Средняя продолжительность жизни, лет 73,9 76,4 

Плотность населения, человек/км2 58 62 

  

Правильный ответ: В ответе говорится, что рождаемость в Республике Дагестан за эти годы 

снизилась (что привело к сокращению числа детей или увеличению доли лиц старших 

возрастов) ИЛИ что средняя продолжительность жизни возросла (что привело к росту 

пожилого населения). 

Критерий достижения планируемого результата: умение использовать знания об 

особенностях населения России и ее отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: дан. 

Рассмотрим подходы к оцениванию и рекомендации по выставлению отметок тематической 

тестовой работы. Если в ней содержатся разноуровневые по сложности задания, то работа 

оценивается в соответствии с количеством баллов, получаемых обучающимся за верно 

выполненные задания в сравнении с максимально возможным числом. Например, работа 

состоит из 16 заданий, среди которых 10 базового уровня (максимально оцениваются 1 

баллом), 4 повышенного (максимально оцениваются 1 баллом) и 2 высокого (максимально 

оцениваются 2 баллами). Максимальный балл за выполнение этой работы - 18. 

Рекомендации по выставлению отметок по результатам выполнения работы с таким 

максимальным числом баллов указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Количество выполненных заданий Менее 8 8-11 12-15 16-18 

Тематическая проверка может проводиться в специально отведенное время на 

комбинированном уроке. В 8-9 классах это контрольно-зачетные уроки. О таких уроках 

заблаговременно сообщается обучающимся, даются вопросы по теме. 

Оценивание практических работ 

Достижение отдельных планируемых предметных результатов по некоторым темам в 

рамках тематического оценивания целесообразно проводить по результатам выполнения 

программных практических работ. 

Это относится к планируемыми результатам, включающим умения, которые должны быть в 

основном сформированы к моменту завершения изучения темы (раздела). 

  

Так, например, практическую работу «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану» из программы 
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7 класса целесообразно провести как итоговую на одном из завершающих уроков по 

теме «Южные материки» раздела «Материки и страны» программы 7 класса. К этому 

времени у обучающихся уже должно быть сформировано умение описывать климат 

территорий по климатической карте и климатограммам (при изучении темы «Атмосфера и 

климаты Земли» и выполнения соответствующей практической работы), они уже имеют 

опыт сравнения различных географических объектов, компонентов природы, объяснения 

влияния климатообразующих факторов на климатические особенности территорий. 

Достижение всеми обучающимися планируемых результатов, включающих умение 

выбирать источники и информации, необходимые для изучения особенностей природы 

отдельных территорий, и умение сравнивать особенности природы сложно оценить как в 

ходе устного опроса, так и при использовании письменной работы в тестовой форме. Более 

полно эти результаты могут быть выявлены при выполнении обучающимися названной 

выше практической работы. 

При оценивании практической работы рекомендуется ориентироваться на следующие 

нормы: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

■ правильно выполнил все задания практической работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности; 

■ работал полностью самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения заданий 

источники информации, использовал необходимые для их выполнения теоретические 

знания и практические умения. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

■ выполнил все задания работы в полном объеме и в основном правильно (допущено 

не более двух ошибок); допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения заданий, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике и(или) сравнении отдельных территорий или 

стран и т. д.); 

■ использовал необходимые источники информации; 

  

■ показал знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

■ правильно выполнил половину или более половины всех заданий (дал ответы не по 

всем пунктам плана); 

■ продемонстрировал знание теоретического материала, но допускает ошибки при его 

использовании или ошибки при извлечении и использовании источников географической 

информации. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

■ не выполнил или выполнил неправильно более половины заданий практической 

работы (даны ответы на менее половины пунктов плана); 

■ ответы свидетельствуют об отсутствии теоретических знаний и о неспособности их 

правильно использовать или о несформированности умений выбирать и использовать 

источники географической информации, необходимые для выполнения заданий 

практической работы. 

Контрольная итоговая работа 

Наиболее часто формой итогового оценивания за год обучения становится письменная 

работа, состоящая из заданий с выбором ответа, с кратким ответом и заданий, требующих 

развернутого ответа на вопрос. При использовании работ, не имеющих заданий с 

развернутым ответом, рекомендуется предусмотреть иные формы проверки, в которых 

обучающийся должен самостоятельно дать полный развернутый ответ на вопрос: объяснить 

особенности территории, установить причинно-следственные или пространственно-

временные связи, объяснить распространение географического процесса или явления; 
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сформулировать оценочное суждение, привести аргументы для обсуждения проблем, 

связанных с географией и т. п., сделать выводы и т. п. Это позволит провести оценивание 

умения выстраивать высказывание по географической проблеме в определенной логике, 

использовать географические знания в новой ситуации, применить географические знания 

для решения конкретной жизненной проблемы. Также возможно использование заданий с 

развернутым 

  

ответом для оценивания умения применить имеющиеся географические знания для 

решения учебной задачи в стандартной ситуации. 

Для итогового оценивания можно использовать письменные тестовые работы, которые 

позволяют быстро и объективно оценить достижение каждым обучающимся планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Работа должна состоять из заданий разного уровня сложности, чтобы была возможность 

выявить проблемы и недочеты подготовки обучающихся, выделить группы с разным 

уровнем освоения материала программы по географии для дальнейшей работы. 

В итоговую работу должны быть включены задания, позволяющие оценить умение 

использовать источники географической информации (географические карты, тексты, 

статистические материалы, простейшие ГИС и т. п.). Как правило, это комплексные задания 

(несколько вопросов, разработанных к одному (нескольким) источникам информации). 

Итоговая работа должна содержать задания, позволяющие оценить сформированность 

умения использовать географическую карту как источник информации. 

Итоговая контрольная работа по географии проводится за курсы 5, 6, 7, 8 и 9 класса и 

нацелена на выявление уровня усвоения курса географии за каждый год обучения. 

Проводится, как правило, в конце апреля или в мае. В работу включаются основные темы 

учебного года. Задания различаются по уровню сложности (базовый, повышенный). 

Продолжительность контрольной работы - 40-45 минут. 

При выполнении работы допускается использование географического атласа. Результатом 

проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Приведем пример контрольной итоговой работы и ее оценивания. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

Задание 1 

Город Саки имеет географические координаты 44° 08' с.ш. 33° 34' в.д. Определите, на 

территории какого полуострова находится этот город. 

Ответ: полуостров. 

Задание 2 

Закончите предложение. 

Участок государственной сухопутной границы Российской Федерации с Монголией 

проходит по горным хребтам Забайкалья, Саян и . 

Задание 3 

О каком социально-экономическом процессе идет речь в следующем высказывании? 

По данным Росстата, за январь-декабрь 2022 года доля выбывших из России из числа всех 

выбывших из страны в страны ближнего зарубежья составила 88,8%, в том числе в страны 

СНГ - 87,3%. 

Ответ: . 

Задание 4 
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В зависимости от положения по отношению к материку выделяют внутренние и окраинные 

моря. Впишите в таблицу названия морей: Белое, Берингово, Баренцево, Азовское, 

Балтийское в соответствии с их положением по отношению к материку. 

Внутренние моря Окраинные моря 

  

Задания 5-7 выполняются с использованием приведенного ниже 

фрагмента текста. 

  

С 1880 г. Европейскую Россию изучал геолог и географ С.Н. Никитин. До 1882 г. он 

обследовал большую часть Унжи и Ветлуги (притоки Волги) и составил первую карту их 

междуречья, покрытого непроходимыми хвойными лесами и болотами. В 1886 г. он 

выделил несколько областей с различным типом послетретичных отложений. 

В 1894-1898 гг. Никитин проводил гидрогеологическую съемку верхних частей бассейнов 

Волги, Западной Двины и Днепра. Наиболее характерные, как он выяснил, черты 

поверхности этой части России - ряды и группы невысоких холмов, разобщенные 

котловинами озер и болот, неоформленные речные долины и речки, нередко теряющиеся в 

болотах. Такой рельеф он назвал моренным. Вместо купола, показанного на карте А. Тилло 

в центральной части Валдая, Никитин обнаружил хорошо различимую котловину и озерную 

полосу и выделил резко выраженную моренную гряду, проследив ее от Тихвина на юго-

запад на 450 км. По ее большей части проходит Балтийско-Каспийский водораздел. Никитин 

оставил за этой возвышенностью название Валдайской и доказал, что она не является 

составной частью Среднерусской возвышенности. 

(По материалам «Очерков по истории географических открытий». 

И.П. Магидович, В.И. Магидович, т. 3) 

Задание 5 

К бассейну какого океана относятся реки Западная Двина и Днепр, упомянутые в тексте? 

Ответ: океан. 

Задание 6 

Как называется возвышенность, расположенная по соседству с Валдайской на территории 

четырех областей Российской Федерации и одной области Белоруссии, для которой также 

характерен моренный рельеф? 

Ответ: возвышенность. 

  

Задание 7 

В тексте говорится, что С.Н. Никитин в 1886 г. выделил несколько областей с различным 

типом послетретичных отложений. Какой период был следующим после третичного 

периода в геологической истории Земли? 

Ответ: период. 

Задание 8 (высокого уровня сложности) 

Болота и заболоченные территории занимают огромные площади в Архангельской области: 

в пределах ее материковой части площадь болот составляет 5,8 млн. га, или примерно 19% 

территории. Почему на территории Архангельской области много болот и заболоченных 

земель? Укажите одну причину, связанную с климатическими особенностями, и одну 

причину, связанную с особенностями рельефа указанной территории. Дайте развернутый 

ответ. 

Задание 9 

Используя карты атласа, определите, какой полуостров соответствует следующему 

описанию. 

Полуостров находится в двух климатических поясах. На его территории расположена одна 

из крайних материковых точек России. Омывается морями, относящимися к одному океану. 

В центральной части полуострова находятся горы с наибольшей отметкой высот чуть более 

1000 м, в северной и южной части - низменности. Южная часть полуострова представляет 
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собой низменную болотистую тундру с многочисленными озерами. Самое крупное озеро 

носит такое же название, как и полуостров. 

Ответ: полуостров . 

  

Задание 10 (высокого уровня сложности) 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Учащиеся 8 класса Влад и Людмила на уроке географии построили климатограммы Сочи и 

Владивостока, расположенных примерно на одинаковой широте. Они не указали на 

климатограммах названия этих городов, а указали: климатограмма пункта А и 

климатограмма пункта Б. Определите, на какой из них отражены климатические показатели 

г. Владивостока. Обоснуйте свой выбор. 

Климатограмма пункта А Климатограмма пункта Б 

/, °С Осадки, мм t, °С Осадки, мм 

  

ЯФМАМИИАС ОНД 

План примерной итоговой контрольной работы по географии за 8 класс 

№ 

задания Категория освоения Уровень 

сложности Балл Тип 

задания Время 

выполнения 

1 Применение Б 1 КО 3 

2 Знание-понимание Б 1 КО 3 

3 Применение Б 1 КО 3 

4 Знание-понимание Б 1 КО 3 

5 Знание-понимание Б 1 КО 3 

  

6 Применение Б 1 КО 3 

7 Знание-понимание П 1 КО 3 

8 Применение в ситуации, близкой к реальной (функциональность) В 2

 РО 7 

9 Применение П 1 КО 5 

10 Применение в ситуации, близкой к реальной (функциональность) В 2

 РО 7 

Максимальный балл за выполнение всех заданий работы - 12 

По категориям освоения: знание-понимание - 4; применение - 4; применение в ситуации, 

близкой к реальной (функциональность) - 2 

По уровням сложности заданий: базовый уровень - 6, повышенный уровень - 2; высокий 

уровень - 2 

Ответы к заданиям и указания к их оцениванию 

8 класс 

№ задания Описание верного ответа и указания к его оцениванию 

1 Дан верный ответ: Крым или Крымский 

Максимальная оценка: 1 балл 

2 Дан верный ответ: Алтая 

Максимальная оценка: 1 балл 

3 Дан верный ответ: эмиграция 

Максимальная оценка: 1 балл 

4 Ответ: 

 ВНУТРЕННИЕ МОРЯ ОКРАИННЫЕ МОРЯ 

 Белое, Азовское, Балтийское Берингово, Баренцево, 

 Максимальная оценка: 1 балл 
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5 Дан верный ответ: Атлантический океан 

Максимальная оценка: 1 балл 

  

6 Дан верный ответ: Смоленско-Московская 

Максимальная оценка: 1 балл Дан верный ответ: Четвертичный 

Максимальная оценка: 1 балл 

7  

8 Ответ Оценивание 

 В ответе говорится о плоском рельефе И избыточном увлажнении 2 балла 

 В ответе говорится о плоском рельефе ИЛИ избыточном увлажнении 1 балл 

 Ответ неправильный ИЛИ отсутствует 0 баллов 

9 Дан верный ответ: Таймыр 

Максимальная оценка: 1 балл 

10 

Климатограмма пункта А 

  

Ответ 

В ответе указано: 

климатограмма Б соответствует 

Владивостоку 

И говорится, что 

в г. Владивостоке максимальное 

количество осадков приходится 

на летний период 

И в г.Владивостоке менее 

жаркое лето, более холодная 

зима 

В ответе указано: 

климатограмма Б соответствует 

Владивостоку 

Климатограмма пункта Б 

  

Оценивание 

2 балла 

1 балл 

  

И говорится, что 

в г. Владивостоке максимальное 

количество осадков приходится 

на летний период 

ИЛИ в г. Владивостоке менее 

жаркое лето, более холодная 

зима 

ИЛИ ответ соответствует оцениванию в 2 б., но в нем присутствует одна ошибка 

Ответ неправильный 

ИЛИ отсутствует 

0 баллов 

Таблица 4 

Нормы оценивания итоговых контрольных работ 

Оценка Норма оценки 
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«5» Правильно даны ответы ко всем заданиям базового и повышенного уровня 

сложности; один или два развернутых ответа (высокого уровня сложности) даны полностью 

и верно, ошибок и неточностей нет); набрано количество баллов: 10-12 

«4» Правильно даны ответы ко всем заданиям базового и повышенного уровня 

сложности; 

ИЛИ правильно даны ответы ко всем заданиям базового и к одному заданию повышенного 

уровня сложности и одному заданию высокого уровня сложности; 

ИЛИ верно выполнены задания, ответы на которые по совокупности оцениваются 8-10 

баллов 

«3» Правильно даны ответы к 3-4 заданиям базового уровня сложности и одному 

заданию повышенного уровня сложности; ИЛИ верно выполнены задания, ответы на 

которые по совокупности оцениваются 5-7 баллов 

«2» Правильно даны ответы к менее половины заданий базового уровня сложности; 

ИЛИ выполнены задания, ответы на которые по совокупности оцениваются менее 5 баллов 

  

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

по географии 

Образовательная организация, согласно ФОП ООО, сама разрабатывает требования к 

организации проектной деятельности, ее содержанию. Выполнение проекта завершается 

созданием и представлением определенного продукта (модель, картосхема, план, 

презентация, музей, реферат, сайт, экологическая тропа и т. п.), характер которого 

определяется на первом этапе работы. 

Работа над проектом по географии направлена на формирование у обучающихся опыта 

исследовательской деятельности, развитие навыков решения конкретных проблем, в том 

числе связанных с развитием своего края. 

Проектная деятельность предусмотрена на всех этапах образовательного процесса по 

географии и ориентируется в основном на самостоятельную деятельность обучающихся, 

характер и объем которой изменяется в зависимости от возрастных особенностей и 

приобретения обучающимися опыта проектной и исследовательской деятельности. Учитель 

помогает выбирать тему и методы осуществления проектной или исследовательской 

деятельности, консультирует обучающихся на всех этапах работы, принимает результаты. 

Роль учителя также изменяется с приобретением обучающимися опыта проектной и 

исследовательской деятельности. 

Работа над проектом предусматривает применение как предметных географических 

умений, так и универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Оценка проектной или исследовательской деятельности обучающихся по географии 

отражает общие подходы, зафиксированные ФОП ООО. Примерные критерии оценки 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся по географии отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка проектной или исследовательской деятельности обучающихся 

Деятельность, подлежащая оценке Баллы 

Постановка проблемы, ее актуальность, обоснование 0-21 

Выбор адекватных способов решения и(или) методов географического исследования

 0-2 

1 0 - деятельность оценена неудовлетворительно; 1 - деятельность оценивается как частично 

выполненная; 

2 - деятельность оценивается как выполненная. 

  

Соответствие выбранной формы конечного продукта проблеме (цели географического 

исследования) 0-2 
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Степень раскрытия проблемы в соответствии с определенной темой проекта (исследования)

 0-2 

Использование имеющихся географических знаний и способов действия в соответствии с 

темой проекта и(или) исследования 0-2 

Поиск и обработка информации (адекватность информации, полнота, разнообразие 

источников) 0-2 

Формулировка выводов и(или) обоснование и реализация принятого решения 

(обоснованность выводов в соответствии с используемой информацией) 0-2 

Планирование и управление познавательной деятельностью во времени 0-2 

Изложение результатов работы 0-2 

Оформление работы (соответствие требованиям, задачам проекта или исследования, 

наличие ссылок на источники и т. п.) 0-2 

Представление результатов (структурированное и грамотное изложение, следование 

временным рамкам и т. п.) 0-2 

Ответы на вопросы (аргументированность, соответствие результатам работы, научная 

достоверность) 0-2 

Самооценка работы и результата (соответствие выбранной проблеме и степень ее решения, 

удовлетворенность результатом, выполнение плана и временных рамок работы, 

презентация работы 0-2 

Всего 26 

Таблица 6 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл менее 5 баллов 6-12 13-19 19-26 

При оценке междисциплинарных проектов учитывается применение полученных 

предметных умений и знаний по всем предметам, которые имеют отношение к проекту. 

Результатами выполнения проекта по географии могут быть письменная работа (эссе, 

реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

44 

  

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); творческая работа, представленная 

в виде компьютерной анимации; материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие и т. п. Все они оцениваются в соответствии с вышеуказанными критериями. 

Образовательная организация в связи с разными продуктами выполнения проекта может 

конкретизировать критерии. Например, при оценке презентации кроме оценки решения 

проблемы, применения географических умений и знаний, использования универсальных 

учебных действий может быть учтено выполнение самой презентации: единый стиль 

оформления, использование разнообразных объектов, структура слайдов; при оценке 

реферата - наличие оглавления, верное оформление ссылок на источники, при оценке 

картосхемы - использование условных знаков, наличие легенды и т. п. 

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

промежуточной аттестацией сопровождается освоение обучающимися образовательной 

программы, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

В данных рекомендациях под промежуточной аттестацией понимается оценка освоения 

всего школьного курса географии с 5 по 9 класс для обучающихся, не выбравших экзамен 

по географии для государственной итоговой аттестации (ГИА). Если государственная 

итоговая аттестация, которая проводится в 9 классе в виде основного государственного 

экзамена (ОГЭ), является внешней процедурой оценивания, промежуточная аттестация по 
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географии в конце 9 классе является внутришкольной, и порядок ее проведения 

определяется образовательной организацией. 

Ввиду необходимости объективно оценить освоение ФОП ООО по географии у каждого 

обучающегося подходящей формой проведения промежуточной аттестации является 

письменная контрольная работа, включающая задания в тестовой форме. 

Такая работа должна проверять сформированность наиболее существенных умений и видов 

деятельности с наиболее значимым географическим содержанием, которые важны для 

формирования научной картины мира, географической культуры и ценностного отношения 

к изучению географии и ее вкладу в решение проблем, которые стоят перед современным 

обществом. Задания работы должны быть нацелены на проверку отобранных планируемых 

результатов. 

В тестовую работу должны быть включены в том числе задания, позволяющие оценить 

сформированность умений использовать источники географической информации 

(географические карты, тексты, статистические материалы, простейшие ГИС и т. п.), 

методы географических исследований. Рекомендуется использовать комплексные задания 

(несколько вопросов, разработанных к одному (нескольким) источникам информации). 

Комплексные задания рекомендуется также использовать для оценки сформированности 

умений применять полученные географические знания и умения для решения проблем, 

возникающих в жизненных ситуациях. 

  

Выполнение каждого задания оценивается в баллах по заранее определенным и известным 

обучающимся критериям. Пример плана письменной работы, ее содержание и указания к 

оцениванию приведены ниже. 

Примерная итоговая работа за курс основной школы 

Работа состоит из 16 заданий. На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работу включены задания разного формата: для ответа на одни из них нужно выбрать один 

или несколько ответов из предложенных, на другие - установить последовательность или 

соответствие. Для ответа на некоторые вопросы требуется записать одно слово или полный 

развернутый ответ. 

Многие задания работы выполняются с помощью предложенных источников информации - 

географических карт, статистических материалов, схем. 

При выполнении работы разрешается использовать школьные географические атласы и 

калькуляторы. 

1. Вставьте название государства на место пропуска. 

По хребтам Западного и Восточного Саяна, Алтайских гор проходит участок 

государственной границы РФ с . 

Ответ: . 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: Монголией 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

2. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Омская область 

2) Республика Карелия 

3) Забайкальский край 

  

Дан верный ответ: 312 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

3. Объемы потребления электроэнергии на нужды жилищно¬коммунального хозяйства 

во многом зависят от продолжительности светового дня. Расположите перечисленные 



152 

 

города в порядке увеличения продолжительности светового дня 28 августа, начиная с города 

с наименьшей продолжительностью. 

1) Симферополь 

2) Мурманск 

3) Ярославль 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 132 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

4. На показатель энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) отдельных 

регионов влияют затраты на отопление жилых и производственных помещений. 

Расположите перечисленные ниже регионы России в порядке увеличения средней 

продолжительности отопительного периода, начиная с региона с его наименьшей 

продолжительностью. 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Республика Крым 

2) Новгородская область 

3) Курская область 

Ответ: 

  

Дан верный ответ: 132 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

5. В каких двух из перечисленных субъектов Российской Федерации действуют АЭС? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Свердловская область 

2) Приморский край 

3) Рязанская область 

4) Курская область 

5) Республика Коми Ответ: 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 1, 4 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

6. По каким двум из перечисленных видов продукции Россия является одним из 

ведущих мировым производителей и экспортеров? Запишите цифры, под которыми указана 

эта продукция. 

1) компьютеры 

2) рис 

3) природный газ 

4) легковые автомобили 

5) пшеница Ответ: 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 3, 5 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

  

7. Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Определите субъект 

Российской Федерации по описанию его рекреационного потенциала. 
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«Рекреационный потенциал этой области включает в себя как целый ряд интереснейших 

культурно-исторических объектов, в первую очередь знаменитых дворцово-парковых 

ансамблей, так и большое количество природных объектов, привлекающих любителей 

отдыха на природе. Удивительные пейзажи сглаженных ледником скал и огромных валунов 

Карельского перешейка, шхер «Золотого берега» в северной части Финского залива никого 

не оставляют равнодушным». 

Ответ: . 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: Ленинградская область 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

8. Марина включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о самом 

большом в мире алмазе. 

Самый большой в мире алмаз был найден случайно. 25 января 1905 г. управляющий шахтой 

«Премьер» в Трансваале, недалеко от города Претория, совершал ежевечерний осмотр 

шахты. Когда он спустился на глубину 5 м, в отблесках заходящего солнца в стене над 

головой он заметил вспышку света. Он подошел поближе и извлек из скалы кристалл около 

10 см длиной, 6 см шириной и 7 см высотой. Находку незамедлительно направили на 

экспертизу. Камень оказался самым большим природным алмазом в мире! Алмаз получил 

название Куллинан. 

Марина не услышала начало сообщения и не поняла, на территории какой современной 

страны был найден алмаз. Определите, о какой стране шла речь в сообщении. 

Ответ: . 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: ЮАР 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

  

9. Что является примером нерационального природопользования? 

1) выработка электроэнергии на ветровых электростанциях 

2) использование металлолома в цветной металлургии 

3) рекультивация земель в районах добычи полезных ископаемых 

4) продольная распашка крутых склонов для сельскохозяйственного производства 

Ответ: 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 4 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

10. Школьники изучали график прогноза роста численности населения мира до 2100 

года (после 2037 г. показаны разные варианты прогноза - быстрый, средний и медленный 

рост численности населения). 

Прогноз роста численности населения мира до 2100 г. 

Александр сделал вывод, что тенденция роста численности населения мира после 2022 г. 

будет сохраняться, но не такими быстрыми темпами, как во второй половине XX века. 

Приведите подтверждения его выводам, используя данные графика. 

Ответ: . 

Критерии и указания к оцениванию: 

Дан верный ответ, в котором 

1) присутствует подтверждение сохранения роста численности населения с 

соответствующими числовыми данными; 

2) присутствует подтверждение замедления темпов роста населения после 2022 г. в 

соответствии с любым из вариантов прогноза 
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с соответствующими числовыми данными 2 

Дан ответ, в котором присутствует только подтверждение сохранения роста численности 

населения ИЛИ только подтверждение замедления роста численности после 2022 г. 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Задания 11-12 выполняются с помощью приведенной ниже диаграммы 

Рождаемость и смертность населения в Кабардино-Балкарской Республике за 2000-2021 гг., 

на тыс. человек 

2021 12,1 

2020 12 1 

2019 12,6 

2015 14,6 

2010 146 

2005 1ЮЗ 

2000 1010,4 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

■ Смертность ■ Рождаемость 

Источник: https://26.rosstat.gov.m/storage/mediabank/Кабардино-

Балкария%20в%20цифрах%202022.pdf (дата обращения 15.06.2023) 

11. В каком году из отраженных на диаграмме рождаемость в Кабардино- Балкарской 

Республике была наиболее низкой? 

Ответ: году. 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ - 2005 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

12. Определите естественный прирост в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 г. 

Запишите ответ и решение задачи. 

Ответ: . 

Критерии и указания к оцениванию: 

Дан верный ответ: 10,8 и приведено верное решение: 12,1-1,3 2 

Приведен верный алгоритм решения, но получен неверный ответ, т. к. допущена ошибка в 

вычислениях, 

ИЛИ приведен верный алгоритм, но использованы неверные данные, ИЛИ приведен только 

верный ответ, но не приведено решение 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

13. На рисунке показаны процессы, происходящие в районе срединно-океанических 

хребтов. 

  

Используя карту, определите, какой буквой на карте отмечен район, в котором происходят 

показанные на рисунке процессы. 

  

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

Ответ: 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 1 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 
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Задания 14-15 выполняются с помощью приведенного ниже текста 

В ясную безветренную погоду школьники 23 сентября совершили поход на вершину горы. 

Примерно каждые полчаса они измеряли температуру воздуха, атмосферное давление и 

определяли высоту Солнца над горизонтом, получив данные наблюдений в 5 точках. (Схема 

маршрута с точками наблюдений показана на рисунке). 

  

Результаты наблюдений школьники занесли в таблицу. 

№ 

точки Время 

наблюдения Температура воздуха, °С Атмосферное давление, мм рт. ст. Высота Солнца 

над горизонтом 

1 10 ч 00 мин +10,1 °С 750 17° 

2 10 ч 30 мин +10,2 °С 730 21° 

3 11 ч 00 мин +10,3 °С 714 2 

ил 

о 

4 11 ч 35 мин +10,6 °С 698 3 

0 

о 

5 12 ч 10 мин +11,1 °С 680 3 

ил 

о 

14. Какая зависимость, согласно данным наблюдений, существует между атмосферным 

давлением и абсолютной высотой над уровнем моря? Свой ответ запишите: 

Ответ: . 

Критерии и указания к оцениванию: 

Дан верный ответ, в котором говорится о понижении атмосферного давления с высотой 2 

Дан ответ «понижается» или «уменьшается», при этом нет упоминания об абсолютной 

высоте 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

15. Какую из изученных на уроках географии закономерностей НЕ подтверждают 

данные наблюдений школьников? 

1) Чем больше высота Солнца над горизонтом, тем выше температура воздуха. 

2) С увеличением абсолютной высоты температура воздуха понижается. 

3) В течение суток высота Солнца над горизонтом изменяется. 

4) В течение суток температура воздуха изменяется. 

Ответ: . 

Критерии оценивания: 

Дан верный ответ: 2 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

Задание 16 выполняется на основе приведенного ниже текста 

Продолжается строительство Багаевского гидроузла на реке Дон. Его задача - решить 

проблему маловодности реки Дон, одной из важнейших водных артерий России: 

обеспечение требуемых габаритов водного пути для развития речных транспортных 

перевозок и снабжение потребителей питьевой и технической водой. 

В состав строящегося гидроузла входят: судоходный шлюз, водосбросная и земляная 

плотины, рыбоходно-нерестовый канал и рыбопропускной шлюз и другие сооружения. Для 

предотвращения развития эрозионных процессов (размыв и обрушение) берегов от 

воздействия судовой волны и снижения негативного воздействия вод на население, 

проживающее в данных районах, - дамбы берегоукрепления. 



156 

 

Экологи и местные жители высказывают разные мнения о сооружении Багаевского 

гидроузла. Оцените безопасность строительства этого гидроузла с точки зрения сохранения 

рыбных ресурсов реки и безопасности населения, проживающего на берегах Дона в этом 

районе и ниже по течению. Приведите один аргумент в пользу строительства гидроузла, 

один аргумент - против. Свое мнение обоснуйте. Запишите подробный ответ. 

Ответ: 

Критерии и указания к оцениванию: 

Критерий: знание/виды деятельности  

В ответе названы один аргумент «за» и один аргумент «против»: могут быть указаны 

следующие аргументы «за»: 

• безопасность для рыбных ресурсов будет обеспечена рыбоходно-нерестовым 

каналом и/или рыбопропускным шлюзом; 

• безопасность для населения будет обеспечена защитой берегов от эрозии и/или 

дамбами для защиты берегов от разлива воды. 2 

могут быть указаны следующие аргументы: «против»: 

• безопасность для рыбных ресурсов может быть недостаточно обеспечена, т. к. 

рыбонерестовых каналов может оказаться мало для сохранения популяции или видового 

состава, увеличение количества судов/загрязнение воды/изменение характера водообмена 

может отрицательно сказаться на рыбных ресурсах; 

• безопасность для населения будет недостаточно обеспечена, т. к. берега могут 

разрушаться от судовых волн, воды водохранилища может быть недостаточно для 

сохранения природных комплексов на берегах реки; 

• может продолжаться обмеление реки из-за испарения воды 

с поверхности водохранилища, ниже гидроузла могут измениться природные 

комплексы/может измениться количество и режим поступления воды, может произойти 

изменение ПК реки вследствие уменьшения скорости течения, может измениться дельта 

Дона из-за уменьшения отложения частиц, может измениться соленость воды в Азовском 

море  

В ответе указан(ы) только аргумент(ы) «за» или только аргумент(ы) «против», другие 

аргументы названы неверно или не указаны 1 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 

Критерий: использование источников информации:  

В ответе приведены географические названия, не упоминающиеся в тексте, но имеющие 

отношение к ответу: река Волга, Северский Донец и т. п. 1 

В ответе примеры и географические названия приведены неверно или не приведены 0 

Критерий: построение ответа:  

Ответ соответствует вопросу о безопасности строительства гидроузла с указанных точек 

зрения (одной или двух); прослеживаются причинно-следственные связи 1 

Ответ нелогичен, причинно-следственные связи не прослеживаются 0 

Максимальный балл 4 

  

План примерной итоговой работы для промежуточной аттестации по географии за курс 

основной школы 

№ 

задания Категория 

освоения Уровень 

сложности Балл Тип 

задания Время 

выполнения 

1 Знание-понимание Б 1 КО 2 

2 Знание-понимание Б 1 ВО 2 

3 Применение Б 1 КО 2 
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4 Применение Б 1 КО 2 

5 Знание-понимание Б 1 КО 2 

6 Знание-понимание Б 1 КО 2 

7 Применение П 1 КО 3 

8 Применение в ситуации, близкой к реальной 

(функциональность) П 1 КО 3 

9 Знание-понимание Б 1 КО 2 

10 Применение П 2 РО 3 

11 Применение Б 1 КО 1 

12 Знание-понимание П 2 РО 2 

13 Применение П 1 ВО 2 

14 Применение П 2 РО 3 

15 Применение В 1 ВО 3 

16 Применение в ситуации, близкой к реальной 

(функциональность) В 4 РО 6 

Максимальный балл за выполнение всех заданий работы - 22 

По категориям освоения: знание-понимание - 6; применение - 8; применение в ситуации, 

близкой к реальной (функциональность) - 2 

По уровням сложности заданий: базовый уровень - 8, повышенный уровень - 6; высокий 

уровень - 2 

  

Примерная рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки: 

Отметка Баллы 

«2» менее 9 

«3» 9-13 

«4» 14-18 

«5» 19-22 

  

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного  

Значение оценочной деятельности, ее функции 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 
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В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы основного 

общего образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания», легло в основу настоящих рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение 

и конкретизация требований к результатам освоения образовательных программ 

по всем предметам, входящим в федеральный учебный план. Реализация 

системно-деятельностного подхода обусловила двойственный характер этих требований: 

они включают как опорные знания, так и учебные действия по их использованию. Многие 

из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к универсальным учебным 

действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, отражающем требования к 

метапредметным результатам освоения образовательных программ. Таким образом, 

система оценивания выходит за рамки контроля знаний, проводится оценивание 

достижения как предметных, так и большей части метапредметных результатов освоения 

образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 
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развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 
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- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 

и, следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 
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баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивания не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты по иностранному языку в 

основной школе как объект оценивания». В нем дается общая характеристика предметных 

результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, в ряде 

случаев выделяются те из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание 

10 

  

или промежуточную аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная 

детализация (операционализация) планируемого результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: «Критерии 

и нормы оценивания в рамках текущего контроля», «Критерии и нормы оценивания в 

рамках промежуточного (тематического) контроля», «Возможности тестирования для 

проведения оценочных процедур по иностранному языку», «Система оценивания 

проектной и исследовательской деятельности по иностранному языку», «Самоконтроль и 

самооценивание предметных результатов обучения иностранным языкам». В каждой из 

этих частей представлены разнообразные формы и методы контроля и оценки устных и 

письменных ответов обучающихся, выполнения ими практических и лабораторных работ, 

результатов проектной деятельности. При этом используются модели критериального, 

нормативного, уровневого оценивания. 

В разделе «Фиксация контрольных и проверочных работ в календарно-тематическом 

планировании по учебному предмету “Иностранныйязык”» даны рекомендации по 

проведению оценочных процедур согласно нормативным документам. 

  

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» в основной школе представляют 

собой речевые/коммуникативные умения и языковые навыки, необходимые обучающимся 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования, в системе среднего 

профессионального образования или для дальнейшего самообразования в области 

иностранного языка. Они ориентированы на применение знаний, умений и навыков как в 

учебных ситуациях, так и в элементарных реальных жизненных условиях. Достижение 

данной группы результатов свидетельствует о владении школьниками иноязычной 

коммуникативной компетенцией (в составе всех ее компонентов - языкового, речевого, 

социокультурного, компенсаторного, учебно-познавательного) на базовом уровне. 

Проверка и оценивание предметных результатов происходит благодаря формальному и 

неформальному контролю. 

Формальный контроль (summative assessment) имеет четко установленные формы, критерии 

и предполагает формальное (критериальное) оценивание результата в баллах с 

выставлением отметки. Как правило, формальный контроль представлен тестами и 

стандартизированными экзаменами, поэтому ему соответствуют предварительный, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Неформальный контроль выполняет уточняющую, информационную функцию и призван 

стимулировать обучающихся. Он «может осуществляться как в аудиторное, так и во 

внеаудиторное время и затрагивать как языковые факторы (например: письменные и устные 

домашние задания, деятельностные задания по говорению, слушанию, чтению и письму, 

письменные грамматические и лексические задания и др.), так и неязыковые (например: 

отношение к изучению языка, старательность, участие в работе на занятии, работа в группе, 

организованность, пунктуальность, презентабельность ответа и др.)»1. Таким образом, 

неформальный контроль также может предполагать выставление отметки, однако обладать 

менее точными и стандартизированными 

1 Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность: Коллективная 

монография / под редакцией академика РАО А.А. Миролюбова. - Обнинск: Издательство 

«Титул», 2010. - 464 с. - С. 382-405. 

  

критериями, чем, например, тест. В случае неформального контроля учителя часто 

самостоятельно определяют критерии оценки (при этом, безусловно, они должны довести 

эти критерии до сведения обучающихся и обсудить их с ними), опираясь на опыт и 

методическое мастерство. 

Неформальный контроль имеет непрерывный характер и соответствует текущему 

контролю. С другой стороны, неформальный контроль позволяет отслеживать 

эффективность учебной деятельности обучающихся, их учебные стратегии, включая 

степень развития учебной самостоятельности при изучении иностранных языков в 

аудиторное и внеаудиторное время. Такие аспекты трудно, а иногда и невозможно оценить 

формальной отметкой. В этом случае прибегают к качественному оцениванию (formative 

assessment) индивидуальных достижений каждого отдельного учащегося; оценка в таком 

случае может выражаться в оценочных комментариях, рецензиях, советах со стороны 

учителя. Formative assessment предполагает непрерывный процесс наблюдения за учебной 

деятельностью ученика, а также позволяет самим обучающимся осознавать и отслеживать 

собственный прогресс и планировать дальнейшие шаги с помощью учителя. Таким образом, 

качественный неформальный контроль способствует отслеживанию индивидуального 

прогресса обучающихся. 

Formative assessment позволяет осуществить переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, который занимает особое место в системе контроля. Задача учителя - 

оснастить ученика необходимым инструментарием (умениями и приемами 

самооценивания), который позволит школьнику переходить на новые уровни учебной 

самостоятельности, отслеживая и корректируя свой образовательный маршрут в изучении 

иностранных языков. 
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Оценивание предметных результатов по иностранному языку на уровне основного общего 

образования имеет ряд особенностей, обусловленных требованиями ФГОС ООО и ФОП 

ООО. Смена базовой парадигмы образования со знаниевой на системно-деятельностную 

предопределяет перенос акцента в образовании с овладения просто предметными знаниями 

по иностранному языку на обеспечение развития универсальных учебных действий в 

рамках учебного предмета «Иностранный язык». Система оценки способствует 

поддержанию единства всей системы образования, а также обеспечению преемственности 

в системе непрерывного образования. Как и итоговое, текущее оценивание выполняет 

функции ориентации образовательного процесса 

  

на достижение планируемых предметных результатов и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В систему оценки предметных результатов по иностранному языку входят: 

■ опорные знания, прежде всего языковые и социокультурные (языковая, 

социокультурная компетенции); 

■ предметные действия, представляющие собой в нашем случае языковые навыки и 

речевые/коммуникативные умения (языковая, речевая, компенсаторная компетенции). 

Именно они определяют специфику промежуточного и итогового оценивания. 

Основную роль в оценивании результатов обучения по иностранному языку, 

характеризующих динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

играют промежуточные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых 

объективно показывают, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной ступени 

обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими 

средствами. 

В конце обучения в основной школе проводится итоговая аттестация. Итоговая оценка 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

включает две составляющие: 

■ результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

■ результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

  

2. ЭТАПЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Обратимся к рассмотрению видов контроля, в рамках которых проектируется система 

оценивания предметных результатов. 

Стартовая диагностика: предварительный (входной) контроль позволяет установить 

исходный уровень сформированности иноязычных навыков и умений. Часто такой контроль 

используется для формирования групп обучающихся в зависимости от уровня владения 

языком. Кроме того, фиксирование исходного уровня и его последующее сравнение с 

промежуточным и конечным результатом позволяет оценить индивидуальный уровень 

учебных достижений ученика при выполнении конкретной задачи, а также сделать вывод 

об эффективности учебного процесса и оценить вклад учителя в обучение обучающегося. 

В качестве форм предварительного контроля часто используются тесты, собеседование, 

индивидуальный/ фронтальный опрос с целью определения исходного знания или оценки 

степени усвоения пройденного материала. Перед началом изучения иностранного языка 
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также проверяются индивидуальные особенности (память, внимание, интересы, 

фонематический слух, общее развитие и пр.), что относится к работе психолога. 

Текущее оценивание, текущий контроль осуществляются на каждом уроке с целью 

определения эффективности выполнения текущих заданий и выявления общего уровня 

успеваемости. Данный вид контроля осуществляется в привычной для обучающегося 

учебной обстановке и не всегда осознаваем им. Нередко контроль носит скрытый характер, 

когда обучающиеся не ощущают себя в роли контролируемых. Во время текущего контроля 

учителя следят за тем, как школьники работают на уроке, с какими трудностями 

сталкиваются при выполнении заданий; к этому виду контроля относится и проверка 

домашних заданий. Текущий контроль обеспечивает своевременную обратную связь, 

позволяет использовать разные формы проверки, но чаще всего осуществляется в форме 

традиционных (привычных для обучающегося) упражнений и заданий, постоянно 

используемых при организации работы над чтением, аудированием, говорением, письмом, 

языковыми средствами (лексикой, грамматикой, фонетикой), а также при формировании 

социокультурных знаний. 

  

Требования к нормам оценивания в рамках текущего контроля см. в п. 2.1. 

Промежуточное (тематическое) оценивание/тематический контроль представляется 

довольно актуальным в связи с тем, что основным принципом организации материала по 

иностранному языку является тематический. Тематические планы предусматривают 

проверку овладения обучающимися соответствующими знаниями, навыками и умениями в 

результате изучения темы. Этот вид контроля проводится после прохождения раздела/темы 

или в конце четверти/триместра/полугодия с целью установления уровня усвоения знаний, 

умений, навыков на определенном этапе обучения. В качестве форм промежуточного 

контроля могут использоваться тесты и контрольные работы (проверяющие 

сформированность языковой, речевой и социокультурной компетенций), творческие работы 

(где оцениваются прежде всего речевая и социокультурная компетенции). 

Требования к нормам оценивания в рамках промежуточного контроля, в том числе 

оценивание творческой проектной работы, см. в п. 2.2. 

Итоговое оценивание/итоговый контроль проводится по завершении определенного уровня 

обучения (в нашем случае - основного общего образования) и направлен на выявление 

достигнутого уровня обученности обучающегося, определение степени сформированности 

у ученика иноязычной коммуникативной компетенции. В настоящее время формой 

итогового контроля служат стандартизированные тесты ОГЭ, ЕГЭ, которые определяют 

уровень подготовки школьников, давая представление об эффективности программы 

обучения, выбранного УМК, работы учителя и обучающихся. 

2.1. Критерии и нормы оценивания в рамках текущего контроля 

Особенностью текущего контроля является то, что он осуществляется на каждом уроке и 

часто в оперативном режиме. У учителя не всегда имеется возможность анализировать ответ 

обучающегося на основе большого количества критериев и тратить время на подсчет 

баллов, так как необходимо достаточно быстро сообщить результат. Именно поэтому в 

рамках текущего контроля нередко задействуется качественное оценивание в виде 

комментариев и пояснений учителя. Тем не менее в методической литературе существуют 

рекомендации для критериального неформального (текущего) контроля, позволяющие 

повысить объективность выставления отметок. Отличие этих 

  

критериев от промежуточного контроля в том, что они краткие и более универсальные: 

каждая шкала охватывает большее количество типов высказывания, чем в промежуточном 

и итоговом видах контроля1. 

2.1.1. Критерии оценивания предметных достижений: говорение 

А) Краткий ответ на вопрос или краткое высказывание. 

Таблица 2 
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Оценка Критерии 

5 Высказывание полностью корректно с языковой и содержательной точек зрения 

4 Содержание высказывания корректно, имеются 2-3 языковые ошибки, которые могут 

быть исправлены самим обучающимся 

3 Высказывание содержательно понятно, но имеется значительное количество 

языковых ошибок 

2 Высказывание некорректно или непонятно с содержательной точки зрения; имеется 

значительное количество грубых языковых ошибок 

1 Отсутствие ответа/высказывания. 

Б) Развернутое устное высказывание. За основу шкалы оценивания предлагается взять 

аспекты беглости и точности. 

Таблица 3 

Оценка Критерии 

5 Г оворит бегло - почти нет ошибок. Мысль выражена достаточно ясно 

4 Говорит достаточно бегло - несколько ошибок. Выражает мысль понятно, но в каком-

то случае может потребоваться уточнение 

3 Испытывает некоторое затруднение в говорении - много ошибок. Требуется 

неоднократное уточнение (переспрос), чтобы точно понять мысль 

2 Затрудняется говорить - почти ничего не понятно 

1 Не умеет использовать изучаемый язык - ничего не понятно 

1 Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность : Коллективная 

монография / под редакцией академика РАО А.А. Миролюбова. - Обнинск : Издательство 

«Титул», 2010. - 464 с. - С. 387-391. 

  

Для контроля уровня сформированности навыков и умений говорения обучающимся 

предлагается высказаться в форме диалога или монолога на предусмотренные программой 

темы общения, передать или обсудить в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста или построить творческое/самостоятельное высказывание на основе 

известного текста или собственного опыта в пределах пройденного языкового и речевого 

материала. 

Контроль монологического высказывания осуществляется посредством сообщения, 

пересказа, доклада, презентации, выражения собственного мнения, описания действий и 

событий. 

Рекомендации для контроля диалогической речи: ответ на вопросы, управляемое интервью, 

взаимное заполнение формуляров, чтение диалога с пропусками, передача основного 

содержания диалога третьему лицу (медиация), ролевая игра, ответная реакция в рамках 

ситуации, расспрос, разъяснение (в т. ч. на основе наглядности). 

2.1.2. Критерии оценивания предметных достижений: аудирование 

Целью контроля в обучении аудированию является определение уровня сформированности 

аудитивных навыков и умений, а также оценка полноты и точности понимания 

обучающимися содержания аудиотекста. 

Выделяют: 

■ фрагментарное понимание; 

■ общее/глобальное понимание; 

■ полное/детальное понимание; 

■ критическое понимание. 

В основу шкалы положена сформированность: 

■ перцептивно-смысловых умений (степень решения коммуникативной задачи - 

понимание текста); 

■ умения смысловой догадки; 

■ следующих аспектов понимания: простые или сложные сообщения, формы 

презентации устного текста, различение эксплицитной и имплицитной информации. 
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Оценка Критерии 

5 Может понять относительно сложные сообщения. Понимает различные устные 

выступления. Умеет различать явную и подразумеваемую информацию 

4 Иногда испытывает трудности с некоторыми сложными сообщениями. Может 

понять большинство устных выступлений. Обычно различает явную и подразумеваемую 

информацию 

3 Испытывает трудности со сложными сообщениями. Испытывает трудности с 

некоторыми устными выступлениями. Обычно не может различить явную и 

подразумеваемую информацию 

2 Не может понять сложные сообщения. Испытывает трудности с большинством типов 

устных высказываний. Не может различить явную и подразумеваемую информацию 

1 Не может понять простые сообщения. Не может понять ни один из типов устных 

высказываний 

2.1.3. Критерии оценивания предметных достижений: чтение 

При контроле навыков и умений чтения следует исходить из этапа обучения иностранному 

языку и вида чтения, который используется в ходе контроля. Основными объектами 

контроля на всех этапах обучения являются: 

■ техника чтения: умение прочитать текст вслух с соблюдением фонетической нормы, 

синтагматического членения текста и интонирования речи; 

■ владение языковыми знаниями и умениями узнавать лексико - грамматические 

единицы в процессе чтения; 

■ умение пользоваться словарем; 

■ умение использовать различные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной установки; 

■ умение извлекать из текста основную и дополнительную информацию с полнотой, 

точностью и глубиной ее понимания; 

■ понимание основной идеи текста; 

■ понимание содержащейся в тексте авторской позиции, умение ее оценить. 

  

В качестве приемов контроля применяются: 

■ ответы на вопросы по прочитанному/прослушанному обучающимися тексту, 

свидетельствующие об умении ориентироваться в его содержании; 

■ пересказ содержания текста/аудиотекста с установкой на краткое/ подробное его 

изложение; 

■ выбор правильного утверждения из числа предложенных; 

■ изложение основной проблемы, содержащейся в тексте/аудиотексте; 

■ оценка позиции автора текста/аудиотекста; 

■ составление плана или аннотации к тексту/аудиотексту; 

■ обобщение информации из текста/аудиотекста в табличной форме; 

■ перевод текста/аудиотекста. 

В предлагаемых критериях оценивания заданий по чтению мы исходим из того, что 

количество допустимых ошибок может пропорционально варьироваться в зависимости от 

объема текста и количества заданий. 

Таблица 5 

Оценка Критерии 

5 Ученик: 

■ верно отвечает на вопросы (демонстрирует понимание текста как общее, так и 

запрашиваемой информации (в зависимости от целей чтения); 

■ умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком 
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4 Ученик: 

■ верно отвечает на вопросы общего характера, допуская 2-3 ошибки в ответах на 

вопросы с извлечением запрашиваемой информации (в зависимости от целей чтения); 

■ демонстрирует недостаточно развитую языковую догадку (делает 2-3 ошибки в 

понимании предложений с незнакомыми словами, значение которых можно вывести с 

помощью языковой догадки); 

■ испытывает затруднения в понимании некоторых незнакомых слов 

  

3 Ученик: 

■ допускает 2-3 ошибки в ответах на вопросы общего характера и 3-4 ошибки в ответах 

на вопросы с извлечением запрашиваемой информации (в зависимости от целей чтения); 

■ демонстрирует неразвитую языковую догадку (делает 4-6 ошибок в понимании 

предложений с незнакомыми словами, значение которых можно вывести с помощью 

смысловой догадки); 

■ испытывает затруднения в понимании практически всех незнакомых слов 

2 Ученик: 

■ не понял текст (допускает 4 и более ошибок в ответах 

на вопросы общего характера и 5 и более ошибок в ответах на вопросы с извлечением 

запрашиваемой информации (в зависимости от целей чтения); 

■ демонстрирует отсутствие языковой догадки (делает 7 

и более ошибок в понимании предложений с незнакомыми словами, значение которых 

можно вывести с помощью смысловой догадки) 

1 Ученик 

■ не может понять простые сообщения; 

■ не может понять ни один из типов письменных высказываний 

В 5-9 классах школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

■ с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

■ с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

■ с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение всех видов осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи в 5-9 классах. В зависимости от вида чтения изменяются 

критерии оценивания заданий по чтению. 

  

Вид чтения Критерии оценивания Оценка 

С пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение) ■ точно определяет тему и содержание текста по заголовку; 

■ выделяет основную мысль после прочтения текста (допускает некоторые 

неточности, не искажающие основной смысл); 

■ выбирает главные факты из текста, опуская второстепенные (допускает 1-2 

неточности или 1 ошибку); 

■ устанавливает логическую последовательность основных фактов текста 

(допускается 1 неточность) 5 

 ■ точно определяет тему и содержание текста по заголовку; 

■ выделяет основную мысль после прочтения текста (допускает некоторые 

неточности, не искажающие основной смысл); 

■ выбирает главные факты из текста, опуская второстепенные (допускает 2-3 

неточности или 2 ошибки); 
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■ устанавливает логическую последовательность основных фактов текста 

(допускаются 1-2 ошибки) 4 

 ■ не совсем точно определяет тему и содержание текста по заголовку; 

■ с трудом выделяет основную мысль после прочтения текста (допускает некоторые 

неточности, не искажающие основной смысл); 

■ выбирает главные факты из текста, опуская второстепенные (допускает 3-4 

неточности или 2-3 ошибки); 3 

 ■ устанавливает логическую последовательность основных фактов текста 

(допускает 2-3 ошибки)  

 ■ с трудом определяет тему и содержание текста по заголовку; 

■ с трудом выделяет основную мысль после прочтения текста, допуская большое 

количество неточностей и ошибок; 

■ с трудом выбирает главные факты из текста с помощью учителя, путая их 

со второстепенными; 

■ с трудом устанавливает логическую последовательность основных фактов текста 2 

 ■ не может выполнить задание 1 

С полным 

пониманием 

текста 

(изучающее 

чтение) ■ полно и точно понимает содержание текста, включая все основные и 

второстепенные факты, на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

■ выражает свое мнение по прочитанному 5 

 ■ полно и точно понимает содержание текста, включая все основные и 

второстепенные факты, на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря), допуская 1-2 

неточности и/или 1 ошибку; 

■ выражает свое мнение по прочитанному (допускает 1-2 ошибки) 4 

 ■ понимает общее и основное содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, 3 

 словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря), допуская 3-4 

неточности и/или 3-4 ошибки; может испытывать трудности с пониманием частностей и 

второстепенной информации; 

■ выражает свое мнение по прочитанному (допускает 3-4 ошибки)  

 ■ -плохо понимает содержание текста, демонстрирует отсутствие языковой 

догадки, словообразовательного анализа, 

не использует двуязычный словарь; 

■ испытывает трудности при выражении своего мнения по прочитанному, допуская 5 

и больше ошибок 2 

 ■ не может выполнить задание 1 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации ■ при 

просмотре одного или нескольких коротких текстов выбирает искомую информацию 

согласно цели задания 5 

 ■ при просмотре одного или нескольких коротких текстов выбирает искомую 

информацию согласно цели задания, допуская 1-2 неточности и/или 1 ошибку 4 

 ■ при просмотре одного или нескольких коротких текстов выбирает искомую 

информацию согласно цели задания, допуская 3-4 неточности и/или 2-3 ошибки 3 

 ■ при просмотре одного или нескольких коротких текстов с трудом выбирает 

искомую информацию согласно цели задания, прибегая к помощи учителя, допуская при 

этом большое количество ошибок и неточностей 2 

 ■ не может справиться с заданием 1 
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Для неформального текущего контроля чтения рекомендуется использовать два 

инструмента: 

А) форму отчета обучающихся о прочитанном во внеаудиторное время; 

Б) шкалу общей оценки способности обучающихся читать различные типы текстов, 

предусмотренные программой. 

Таблица 7 

Образец формы отчетности ученика о прочитанном 

Reading Record Form 

Student's name:  

School: Form:  

Title of article or book:  

Author:  

Source or publisher:  

Summary:  

Personal opinion: 

Таблица 8 

Шкала оценки способности обучающихся читать разные типы текстов 

Оценка Критерии 

5 Может понять любой из предусмотренных типов текста без затруднений 

4 Испытывает небольшие трудности с различными типами текста 

3 Испытывает значительные трудности с различными типами текста 

2 Не может понять различные типы текстов 

1 Не может понять ни один из типов текстов 

  

Контроль сформированности навыков и умений письма требует значительных временных 

затрат, поэтому учителю следует выбирать для проверки наиболее важные письменные 

работы. Целесообразно обратить внимание на обратную связь с обучающимися в ходе 

разбора наиболее типичных ошибок с тем, чтобы избежать их повторения в будущих 

работах и в целом улучшить навыки письма. Обучающихся следует ознакомить с 

критериями, по которым будут оцениваться их письменные работы, что, безусловно, 

поможет ученикам понять смысл оценки и осуществить самоконтроль. Основными 

приемами контроля являются следующие задания: 

■ описание ситуации/картинки; 

■ личное письмо/электронное сообщение другу; 

■ написание короткого рассказа на указанную тему; 

■ изложение содержания прочитанного/прослушанного текста/ситуации; 

■ письменное сочинение; 

■ написание реферата. 

В основу критериев оценочной шкалы положены следующие аспекты письма: содержание 

и презентация, когерентность (логичность построения текста), релевантность (уместность) 

сообщения/соответствие коммуникативной ситуации, грамматическая правильность, 

использование соответствующей лексики, орфография. 

Таблица 9 

Оценка Критерии 

5 Отличные содержание и презентация. Пишет по существу. Текст организован 

логично. Строит грамматически правильные предложения и фразы и демонстрирует полное 

владение соответствующей лексикой. Правописание всегда безошибочное 

4 Хорошее содержание и презентация. Пишет в основном по существу. Испытывает 

некоторые трудности с организацией текста. Предложения и фразы обычно грамматически 

правильные, однако бывают ошибки, которые не влияют на понимание. 

Не всегда использует подходящую лексику. Некоторые ошибки в правописании 
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3 Удовлетворительное содержание и презентация. Пишет не всегда по существу. Г 

рамматические и лексические ошибки, а также организация текста мешают пониманию. 

Много ошибок в правописании 

2 «Слабое» содержание и презентация. Сообщению обычно не хватает уместности. 

Текст трудно понять из-за неточной грамматики и неуместного использования лексики 

1 Пишет не по существу. Текст невозможно понять из-за большого количества 

грамматических ошибок, его несвязной организации. Плохое правописание 

Для сигнализирования обучающимся о типах ошибок в письменном тексте предлагается 

использовать следующие условные обозначения на полях: S - spelling, Р - punctuation, WO - 

word order, L - linking, V - vocabulary, G - grammar, Pa - paragraphs, Pr - prepositions. 

Остановимся отдельно на оценочном комментарии, к которому прибегает учитель при 

пояснении отметки. Мы рекомендуем использовать структуру комментария в соответствии 

с так называемой «сэндвич -моделью» (похвала - критика - похвала). При этом 

содержательное наполнение частей может быть следующим: 

A) выделение позитивных сторон ответа, подчеркивание значимости авторских 

«находок» и т.п.; 

Б)вопросы и замечания; 

B) предложения и пожелания, благодарность за ответ. 

2.2 Критерии и нормы оценивания в рамках промежуточного (тематического) контроля 

Как отмечалось выше, промежуточный контроль (контрольные работы, тесты по окончании 

темы или раздела) предполагает наличие более широкого спектра контрольных заданий, 

позволяющих проверить разные аспекты иноязычной коммуникативной компетенции, а 

также более подробных шкал критериального оценивания. Вместе с тем из приводимого 

далее перечня нетрудно сделать вывод, что некоторые задания могут использоваться для 

контроля целого ряда аспектов. Например, через чтение вслух оценивается 

  

одновременно произношение и техника чтения. Устный пересказ позволяет оценить 

смысловое чтение и монологическую речь. 

Рассмотрим подробнее типологию заданий. 

2.2.1. Продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности 

Языковая сторона 

Произношение: контроль слухопроизносительных и ритмико¬интонационных навыков на 

основе чтения текста вслух и других заданий на говорение. 

Лексика: словарный диктант, выборочный перевод, тесты на соотнесение/ перекрестный 

выбор (например, слово и дефиниция, слово и картинка), подстановку, трансформацию, 

клоуз-тест. Оценка лексической стороны речи входит в комплексную оценку продуктивных 

видов речевой деятельности. 

Грамматика: тесты на перекрестный выбор, множественный выбор, завершение/окончание, 

замену/подстановку, трансформацию, клоуз-тест. Оценка грамматической стороны речи 

входит в комплексную оценку продуктивных видов речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование/аудиовизуальное восприятие: 

Понимание основного содержания: тесты на упорядочение (в т. ч. кадров из 

видеофрагмента), альтернативный выбор, соотнесение/перекрестный выбор, завершение, 

подстановку. 

Выборочное понимание: тесты на подстановку (в т. ч. заполнение таблицы, информации в 

анкете и т. п.), завершение. 

Полное понимание: тесты на множественный выбор, завершение/ восстановление 

фрагментов прослушанного текста, трансформацию, замену (в т. ч. исправление ошибок на 

картинке); письменное изложение. 

Чтение: 

Техника чтения: чтение вслух, инсценировка. 
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Понимание и извлечение информации при ознакомительном, поисковом/ просмотровом, 

изучающем чтении: см. типологию тестов соответствующих видов аудирования. 

Репродуктивно-продуктивная переработка текста: устный пересказ или письменное 

изложение с трансформацией прочитанного текста, пересказ (изложение) с 

продолжением/развитием сюжета текста (8-9 классы), изложение с элементами сочинения 

(8-9 классы). 

Критическая/аналитическая работа с текстом: устное или письменное высказывание своего 

мнения/оценочного суждения по проблеме текста (8-9 классы), беседа/диалог по 

теме/проблеме текста, сочинение-рассуждение (8-9 классы). 

Говорение, монолог: 

Репродуктивная и репродуктивно-продуктивная устная речь: пересказ, пересказ с 

трансформацией или продолжением/развитием сюжета текста (8-9 классы), пересказ с 

высказыванием собственного мнения (8-9 классы). 

Продуктивная устная речь: сообщение, доклад, описание (персонажей/ реальных лиц и 

неодушевленных предметов/местности), комментирование картинки/фотографии/графики 

(9 класс), рассказ-повествование, рассуждение (выражение и обоснование собственного 

мнения) (8-9 классы). 

Обратимся к примерам критериев. 

Таблица 10 

Виды заданий Критерии оценивания Оценка 

Устный 

пересказ 

текста Содержание текста передано полно и точно. Использована пройденная лексика из 

текста. Лексико-грамматические и фонетические ошибки отсутствуют (допускаются 1-2 

неточности и/или 1 ошибка) 5 

 Содержание текста передано достаточно полно и точно. Использована пройденная 

лексика из текста. Допущены 2-3 лексико-грамматические и/или 1-2 фонетические ошибки

 4 

 Содержание текста передано недостаточно полно и точно. Пройденная лексика из 

текста использована недостаточно (менее 40-50%). Допущено 4-5 лексико-грамматических 

ошибок и/или 3-4 фонетических ошибки 3 

 Содержание текста не передано. Не использована пройденная лексика из текста. 

Допущено 2 

 5 и более лексико-грамматических и/или 5 и более фонетических ошибок  

 Задание не выполнено 1 

Устное 

описание 

человека/ 

персонажа/ 

места Описание точное и полное. Все аспекты раскрыты. Использована пройденная 

лексика. Средства логической связи использованы верно. Высказывание продуктивное, 

творческое и самостоятельное. Лексико-грамматические и фонетические ошибки 

отсутствуют (допускаются 1-2 неточности и/или 1 ошибка) 5 

 Описание достаточно точное и полное. 

Все аспекты раскрыты (допускается 1 неточность). Использована пройденная лексика. 

Средства логической связи использованы верно. Высказывание продуктивное, творческое и 

самостоятельное. Лексико-грамматические и фонетические ошибки не влияют на 

понимание содержания высказывания (допускаются 2-3 неточности и/или 2-3 ошибки) 4 

 Описание недостаточно точное и полное. Не все аспекты раскрыты (допускаются 2-

3 неточности). Пройденная лексика использована недостаточно. Высказывание нелогично, 

с большим количеством остановок, чтобы вспомнить слова для продолжения описания. 

Наблюдаются 1-2 нарушения в использовании средств логической связи. Лексико-
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грамматические и фонетические ошибки немного затрудняют понимание содержания 

высказывания (допускаются 3-4 неточности и/или 3-4 ошибки) 3 

 Описание неполное, нелогичное. Практически все аспекты не раскрыты. 

Пройденная лексика почти не используется. Средства логической связи отсутствуют или 

использованы с нарушениями. 2 

  

 Лексико-грамматические и фонетические ошибки затрудняют понимание 

высказывания (допускаются 5 и более неточностей и/или 5 и более ошибок)  

 Задание не выполнено 1 

Устные монологические 

высказывания разных функционально-смысловых стилей в рамках предметного 

содержания речи Коммуникативное намерение реализовано верно, согласно 

поставленной задаче (допускается 1 неточность или 1 не полностью раскрытый аспект). 

Структура и содержание монологического высказывания соответствуют выбранному 

функционально-смысловому стилю. 

Высказывание продуктивное, творческое и самостоятельное (допускается использование 

разного вида опор: плана, таблицы, картинки и т. д.). Средства логической связи 

использованы верно. Лексико-грамматические и фонетические ошибки отсутствуют 

(допускаются 1-2 неточности и/или 1 ошибка) 5 

 Коммуникативное намерение реализовано верно, согласно поставленной задаче 

(допускаются 2 неточности и/или 1-2 не полностью раскрытых аспекта). Структура и 

содержание монологического высказывания соответствуют выбранному функционально-

смысловому стилю (допускается 1 неточность и/или 1-2 ошибки). Высказывание 

продуктивное, творческое и самостоятельное (допускается использование разного вида 

опор: плана, таблицы, картинки и т. д.). Средства логической связи использованы верно. 

Допускаются 2 неточности и/или 2 лексико¬грамматические и/или фонетические ошибки

 4 

 Коммуникативное намерение реализовано не полностью согласно поставленной 

задаче 3 

  (допускаются 3-4 неточности и/или 1-2 нераскрытых аспекта или 2 не полностью 

раскрытых аспекта). 

Структура и содержание монологического высказывания не совсем соответствуют 

выбранному функционально-смысловому стилю (допускаются 2-4 неточности). 

Высказывание с нарушениями в логике изложения (1-2 ошибки), с длинными паузами, 

практически полностью зависит от использования разного вида опор (списка ключевых 

слов, плана, таблицы, картинок и т. д). Средства логической связи использованы с 

нарушениями или недостаточно. Допускаются 3-4 неточности и/или 3-4 лексико-

грамматические и фонетические ошибки  

 Коммуникативное намерение не реализовано согласно поставленной задаче 

(допущено 5 и более неточностей и/или 3 и более аспекта раскрыты не полностью или не 

раскрыты). Монологическое высказывание не соответствует выбранному функционально-

смысловому стилю (допускается 5 и более неточностей и/или 3-4 ошибки). Высказывание с 

большим количеством нарушений в структуре и содержании, логике изложения. Средства 

логической связи использованы с нарушениями или недостаточно. Допускаются 5 и более 

неточностей и/или 5 и более лексико-грамматических и/или фонетических ошибок 2 

 Задание не выполнено 1  

Говорение, диалог: 

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

обмен мнениями. 

Рассмотрим критерии оценивания. 

Таблица 11 

Виды заданий Критерии оценивания Оценка 
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Диалог-расспрос Обучающийся активно ведет себя во время диалога, запрашивает и 

сообщает информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Порядок слов в вопросах соблюдается, используются разные типы вопросов (допускается 1 

ошибка и/или 1 неточность). Ответы на вопросы даются согласно запрашиваемой 

информации, полно и четко (допускается 1 ошибка и/или 1 неточность) 5 

 Ученик активно ведет себя во время диалога, запрашивает и сообщает информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Имеются незначительные 

коммуникативные затруднения в беглости и точности речи (например, 2-3 небольшие, но 

неоправданные паузы). Порядок слов в вопросах соблюдается (допускаются 2 ошибки и/или 

2-3 неточности), используются разные типы вопросов. Ответы на вопросы даются согласно 

запрашиваемой информации, полно и четко (допускаются 2 ошибки и/или 2-3 неточности)

 4 

 Ученик ведет себя во время диалога недостаточно активно, запрашивает и сообщает 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Имеются 

коммуникативные затруднения 3 

  

 в беглости и точности речи (например, заметные неоправданные паузы). Порядок 

слов в вопросах не всегда соблюдается (допускаются 3-4 ошибки и/или 3-4 неточности), 

используются однотипные вопросы. На вопросы не всегда даются полные и четкие ответы 

(допускаются 3-4 ошибки и/или 3-4 неточности) 

 Ученик ведет себя во время диалога неактивно. С трудом запрашивает и сообщает 

информацию, путая порядок слов в вопросах (допускается более 5 ошибок и/или более 5 

неточностей), используются однотипные вопросы. Ответы на вопросы даются неполные и 

нечеткие (допускается более 5 ошибок и/или более 5 неточностей) 2 

 Задание не выполнено 1 

Диалог - побуждение к действию Ученик активно участвует в диалоге: обращается с 

просьбой и/или выражает готовность/отказ ее выполнить, объясняя причину; дает совет 

и/или принимает/ не принимает его, объясняя причину; приглашает к 

действию/взаимодействию и/или дает согласие/несогласие принять участие в нем, объясняя 

причину; делает предложение и/или выражает согласие/ несогласие принять его, объясняя 

причину. Допускается 1 лексико-грамматическая и/или фонетическая ошибка и/или 1 

неточность 5 

 Ученик активно участвует в диалоге: обращается с просьбой и/или выражает 

готовность/отказ ее выполнить, объясняя причину; дает совет и/или принимает/ не 

принимает его, объясняя причину; 4 

приглашает к действию/взаимодействию и/или дает согласие/несогласие принять участие в 

нем, объясняя причину; делает предложение и/или выражает согласие/ несогласие принять 

его, объясняя причину. 

Имеются незначительные коммуникативные затруднения в беглости и точности речи 

(например, 2-3 небольшие, но неоправданные паузы). Допускаются 2 лексико-

грамматические и/или фонетические ошибки и/или 2 неточности 

Ученик недостаточно активно участвует 3 

в диалоге: обращается с просьбой и/или выражает готовность/отказ ее выполнить, 

затрудняется в объяснении причины; дает совет и/или принимает/ не принимает его, 

затрудняется в объяснении причины; приглашает к действию/ взаимодействию и/или дает 

согласие/ несогласие принять участие в нем, затрудняясь в объяснении причины; делает 

предложение и/или выражает согласие/несогласие принять его, затрудняясь в объяснении 

причины. 

Имеются коммуникативные затруднения в беглости и точности речи (например, заметные 

неоправданные паузы). Допускаются 3-4 лексико-грамматические и/или фонетические 

ошибки и/или 3-4 неточности 

Ученик с трудом справляется с ролью 2 
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в диалоге, затрудняясь в поиске подходящих речевых клише, речь сложна для восприятия 

из-за ошибок, многократных исправлений и долгих пауз; обращается с просьбой 

и/или выражает готовность/отказ ее выполнить, не может объяснить причины отказа; дает 

совет и/или принимает/ не принимает его, не может объяснить причины; приглашает к 

действию/ взаимодействию и/или дает согласие/несогласие принять участие в нем, не может 

объяснить причины; делает предложение и/или выражает согласие/ несогласие принять его, 

не может объяснить причины. Допускается более 5 лексико¬грамматических и/или 

фонетических ошибок и/или более 5 неточностей  

 Задание не выполнено 1 

Диалог этикетного характера Ученик активно участвует в диалоге, начиная, 

поддерживая и завершая его. Коммуникативная задача (поздравить, выразить 

пожелание/благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) выполнена 

верно. Допускается 1 лексико-грамматическая и/или фонетическая ошибка и/или 1 

неточность 5 

 Ученик активно участвует в диалоге, начиная, поддерживая и завершая его. 

Коммуникативная задача (поздравить, выразить пожелание/благодарность, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ) выполнена верно. Имеются незначительные 

коммуникативные затруднения в беглости и точности речи. Допускаются 2 лексико-

грамматические и/или фонетические ошибки и/или 2 неточности 4 

  

 Ученик недостаточно активно участвует в диалоге, начиная, поддерживая и завершая 

его (допускается отсутствие 1 аспекта). Коммуникативная задача (поздравить, выразить 

пожелание/благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) выполнена не 

полностью (1 аспект раскрыт не полностью или совсем не раскрыт). Имеются заметные 

коммуникативные затруднения в беглости и точности речи. Допускаются 3-4 лексико-

грамматические и/или фонетические ошибки и/или 3-4 неточности 3 

 Ученик с трудом справляется с ролью в диалоге, начиная, поддерживая и завершая 

его, демонстрируя незнание речевых клише (допускается отсутствие 2 аспектов). 

Коммуникативная задача (поздравить, выразить пожелание/благодарность, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ) не выполнена (2 аспекта не раскрыты или 3 аспекта 

раскрыты не полностью). Допускается более 5 лексико-грамматических и/или 

фонетических ошибок и/или более 5 неточностей 2 

 Задание не выполнено 1 

Диалог - обмен мнениями Ученик активно участвует в диалоге, выполняя 

коммуникативную задачу: выразить точку зрения и/или согласие/несогласие с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; оценить происходящие события, 

выражая эмоции (радость, огорчение, желание, нежелание); оказать эмоциональную 

поддержку собеседнику (например, в виде комплимента). Допускается 1 лексико-

грамматическая и/или фонетическая ошибка. и/или 1 неточность 

Ученик активно участвует в диалоге, 4 

выполняя коммуникативную задачу: выразить точку зрения и/или согласие/несогласие с 

ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; оценить происходящие 

события, выражая эмоции (радость, огорчение, желание, нежелание); оказать 

эмоциональную поддержку собеседнику (например, в виде комплимента). Имеются 

незначительные коммуникативные затруднения в беглости и точности речи (например, 2-3 

небольшие, но неоправданные паузы). Допускаются 2 лексико-грамматические и/или 

фонетические ошибки и/или 2 неточности 

Ученик недостаточно активно участвует 3 

в диалоге, коммуникативная задача выполнена неполностью (1 аспект не раскрыт или 2 

аспекта раскрыты не полностью): выразить точку зрения и/или согласие/ несогласие с ней; 

высказать одобрение/ неодобрение; выразить сомнение; оценить происходящие события, 

выражая эмоции (радость, огорчение, желание, нежелание); оказать эмоциональную 
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поддержку собеседнику (например, в виде комплимента). Имеются коммуникативные 

затруднения в беглости и точности речи (например, заметные неоправданные паузы). 

Допускаются 3-4 лексико-грамматических и/или фонетическая ошибка и/или 3-4 

неточности 

 Ученик с трудом справляется с ролью в диалоге, коммуникативная задача не 

выполнена (2 аспекта не раскрыты или 3-4 аспекта раскрыты не полностью): выразить точку 

зрения и/или согласие/несогласие с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить 

сомнение; оценить происходящие события, выражая эмоции (радость, огорчение, желание, 

нежелание); оказать эмоциональную поддержку собеседнику (например, в виде 

комплимента). Допускается более 5 лексико¬грамматических и/или фонетических ошибок 

и/или более 5 неточностей 2 

 Задание не выполнено 1 

Комбинированный 

диалог Ученик активно участвует в диалоге. Коммуникативное задание выполнено верно. 

Допускается 1 лексико-грамматическая и/или фонетическая ошибка и/или 1 неточность 5 

 Ученик активно участвует в диалоге. Коммуникативное задание выполнено верно (1 

аспект раскрыт не полностью). Имеются незначительные коммуникативные затруднения в 

беглости и точности речи (например, 2-3 небольшие, но неоправданные паузы). 

Допускаются 2 лексико¬грамматические и/или фонетические ошибки и/или 2 неточности

 4 

 Ученик недостаточно активно участвует в диалоге. Коммуникативное задание 

выполнено не полностью (2 аспекта не раскрыты и/или 2-3 аспекта раскрыты не 

полностью). Имеются коммуникативные затруднения в беглости и точности речи 

(например, заметные неоправданные паузы). 3 

  

 Допускаются 3-4 лексико-грамматические и/или фонетические ошибки и/или 3-4 

неточности  

 Ученик с трудом справляется с ролью в диалоге. Коммуникативное задание не 

выполнено (2-3 аспекта не раскрыты и/или 3-4 аспекта раскрыты не полностью). 

Допускается более 5 лексико-грамматических и/или фонетических ошибок и/или более 5 

неточностей 2 

 Задание не выполнено 1 

Письменная речь. 

Репродуктивная и репродуктивно-продуктивная письменная речь: заполнение таблицы или 

формуляра с опорой на прочитанный/прослушанный текст, изложение, изложение с 

трансформацией или продолжением/развитием сюжета текста (8-9 классы), изложение с 

элементами сочинения (8-9 классы). 

Продуктивная письменная речь: а) жанровое письмо: личное письмо или e-mail, 

функциональные типы текста (анкета, формуляр), письменное комментирование 

фотографии или инфографики (критерии оценивания могут ориентироваться на критерии 

соответствующих заданий в ОГЭ и ЕГЭ); 

б) письменная интеракция: переписка в мессенджере (обмен мнениями, расспрос, 

побуждение к действию: в оценивании можно ориентироваться на критерии, разработанные 

для видов диалогической речи с учетом правильности письменного текста); в) креативное 

письмо: оценивается некритериальным способом (через комментарии, рецензии). 

2.2.2. Комплексные виды коммуникативной деятельности 

При оценивании комплексных видов коммуникативной деятельности рекомендуется 

использовать рейтинговое оценивание на основе совокупности учитываемых факторов, 

каждый из которых имеет определенный вес в баллах. В дальнейшем набранные баллы 

переводятся в традиционную систему отметок. Приведем примеры. 

Устное выступление с презентацией перед аудиторией (8-9 классы) 

Учитываемые факторы оценивания Баллы 
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Полнота раскрытия темы 0-3 

Содержательная насыщенность 0-3 

Связность высказывания 0-2 

Выразительность высказывания 0-2 

Структурированность высказывания 0-2 

Общий уровень владения языком (лексико-грамматическая корректность) 0-2 

Общий уровень владения языком (произносительная корректность) 0-2 

Разнообразие и уместность используемых языковых структур 0-2 

Учет слушателей и реакция на вопросы 0-3 

Использование технических средств 0-1 

Итого: 22 

При этом: 

■ «Отлично» = 18-22 балла; 

■ «Хорошо» = 15-21 балл; 

■ «Удовлетворительно» = 12-14 баллов; 

■ «Неудовлетворительно» = менее 12 баллов. 

Письменное развернутое высказывание, в том числе письменный анализ текста или фильма 

по предложенным критериям (8-9 классы), письменное представление результатов 

выполненной проектной работы и т. п. (8-9 классы). 

Таблица 13 

Учитываемые факторы оценивания Баллы 

Полнота раскрытия темы 0-3 

Содержательная насыщенность 0-3 

Связность высказывания 0-2 

Выразительность высказывания 0-2 

Структурированность высказывания 0-2 

Композиционно-стилистическое соответствие жанру письменного высказывания 0-2 

Общий уровень владения языком (лексико-грамматическая корректность) 0-2 

Общий уровень владения языком (орфографическая корректность) 0-2 

Разнообразие и уместность используемых языковых структур 0-2 

Итого: 20 

При этом: 

■ «Отлично» = 17-20 баллов; 

■ «Хорошо» = 14-16 баллов; 

■ «Удовлетворительно» = 11-13 баллов; 

■ «Неудовлетворительно» = менее 11 баллов. 

2.3. Возможности тестирования для проведения оценочных процедур по иностранному 

языку 

Вопросы тестирования и оценивания проектной исследовательской деятельности (п. 2.4) 

мы рассматриваем особо, подразумевая, что тестирование может использоваться и в 

промежуточном, и в итоговом оценивании, а также в рамках промежуточной аттестации; 

проектно-исследовательские задания тоже могут применяться в качестве инструмента 

промежуточного контроля и промежуточной аттестации, включая оценивание внеурочной 

деятельности. 

Контрольные задания, предполагающие выбор правильного варианта ответа или свободно 

конструируемый краткий ответ, оцениваются на основе соответствующих типов тестов. 

Оценивание результатов выполнения теста осуществляется на основе подсчета процентного 

соотношения правильных и неправильных ответов. 

При этом: 

■ 90-100% правильных ответов = «отлично»; 

■ 70-89% правильных ответов = «хорошо»; 

■ 55-69% правильных ответов = «удовлетворительно»; 
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■ <55% правильных ответов = «неудовлетворительно». 

Тестирование позволяет максимально объективно оценить уровень достижений учащихся, 

выразив результат в виде числа. 

Тесты делятся по целям: 

■ установочные тесты (entry/placement tests - помогают определить уровень знаний - 

Beginner, Elementary, Lower Intermediate, Upper Intermediate, Advanced or Proficiency); 

■ тесты учебных достижений (achievement tests - AT); 

■ тесты общего владения иностранным языком (proficiency tests - PT); 

■ диагностические тесты (выявляют проблемы в изучении и использовании языка, 

определяют их причины); 

■ тесты способностей/тесты прогнозирования (aptitude tests - прогнозируют успех 

ученика в изучении иностранного языка в зависимости от его способностей). 

AT создаются на базе программы или учебника для осуществления текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Эти тесты выявляют недостатки обучения и имеют 

диагностическую функцию. 

РТ проверяют навыки и умения, которые необходимы для дальнейшей учебы или работы, а 

также помогают определить коммуникативную компетенцию тестируемого. 

В свою очередь, АТ и РТ делятся на: 

Таблица 14 

Языковые тесты Речевые тесты 

измеряют 

лингвистическую 

компетенцию 

(лексические 

и грамматические 

тесты) измеряют компоненты коммуникативной компетенции (лингвистическую, 

социокультурную, дискурсивную, стратегическую, социальную) 

 ■ традиционные (вопросно-ответные задания); 

■ прагматические (тесты восстановления - test “close”, диктанты); 

■ коммуникативные (тесты устной речи) (по С.К. Фоломкиной) 

■ объективные тесты - правильность ответа определяется механически по ключу (multiple 

choice, matching technique tests, true/false tests, slashed 

  

  technique tests - 

  восстановление целого 

  из частей; 

  ■ субъективные тесты - 

  правильность ответа 

  основывается 

  на мнении 

  проверяющего 

  и могут иметь 

  несколько решений 

  (тесты-дополнения/ 

  completion technique 

  tests, восстановление 

  пропущенного/ close 

  technique tests, 

  сочинения/ essays, 

  control-guided interview) 

Тестовые задания бывают закрытого и открытого типа. 

Примеры тестовых заданий закрытого типа: 



178 

 

■ сделать выбор...; 

■ соотнести.; 

■ текст с пропусками (вставить предлоги, слова, словосочетания); 

■ найти ошибки, убрать лишнее; 

■ трансформировать предложения; 

■ составить текст из отдельных частей. 

Примеры тестовых заданий открытого типа: 

■ сочинение; 

■ выполнение коммуникативной задачи; 

■ прочитать текст и выбрать основную информацию; 

■ контроль говорения - дается 6 тем и к ним 6 вопросов, которые помогут 

инициировать ребенка. 

  

2.4. Система оценивания проектной и исследовательской деятельности по иностранному 

языку 

Проекты целесообразно разделять на исследовательские (в них школьники ищут ответ на 

вопрос «почему?», либо доказывают гипотезу) и творческие (в них школьники создают 

оригинальное творческое произведение, например, пишут лимерик, акростих, создают 

плакат). 

Для оценивания проектных работ необходимо учитывать содержание работы и ее 

соответствие теме, оформление работы, качество презентации, качество выступления, 

взаимодействие со слушателями. Такие критерии применимы как к исследовательским, так 

и к творческим работам. 

Таблица 15 

Параметры оценивания Оценка Критерии 

Текст работы 

Содержание и соответствие теме 

(соответствие заявленной теме, исследовательский/ творческий характер работы, 

самостоятельность 

исследования) 3 Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта 

полностью с привлечением интересных фактов по теме, приведены результаты 

самостоятельно проведенного исследования/работа носит творческий характер, не является 

копией чужого произведения 

 2 Текст работы соответствует заявленной теме; но тема раскрыта не до конца 

(недостаточное количество интересных фактов, в основном уже известная информация, 

приведены результаты чужих исследований/работа в значительной части воспроизводит 

чужую творческую работу) 

 1 Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта недостаточно 

(мало информации, нет интересных 

  

  фактов, не представлены результаты исследований/50% работы 

воспроизводит чужую работу) 

 0 Текст работы не соответствует заявленной теме/заданию (при 0 за этот 

критерий ставится 0 за всю работу) 

Оформление работы 

Структура работы 

(наличие всех структурных элементов работы: для исследовательского проекта - 

актуальность темы, постановка проблемы, объект, цель, задачи, методы исследования, 

результат, выводы, список литературы; 

для творческого проекта - актуальность темы, новизна, цель, задачи, методики и техники, 

значение результатов на практике, список литературы) 3 Текст работы выстроен 

логично, присутствуют все структурные элементы работы 
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 2 Текст работы в целом выстроен логично, но отсутствует 

вступление/заключение и/или список литературы 

 1 Текст работы выстроен нелогично, отсутствуют вступление и заключение, 

список литературы или 2 любых других структурных элементов работы 

 0 Текст работы выстроен нелогично, отсутствуют 3 и более структурных 

элемента работы 

Презентация 

Содержание 

презентации 

(наличие ключевых структурных элементов, релевантность содержания) 3

 Соблюден требуемый объем презентации; используется разнообразный наглядный 

материал (фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах отсутствует избыточная 

информация 

 2 Соблюден требуемый объем презентации, но недостаточно используется 

наглядный материал или несколько слайдов содержат избыточную информацию 

 1 Требуемый объем презентации не соблюден или мало наглядного материала и 

практически все слайды перегружены информацией 

 0 Содержание презентации не соответствует теме проекта 

Визуальное оформление 

(представление наглядного материала) 3 Презентация красиво оформлена, хорошо 

подобраны цвета фона и шрифта, размер используемого шрифта удобен для восприятия 

 2 Презентация в целом хорошо оформлена, но имеются некоторые недостатки 

в подборе цвета фона и шрифта и/или размер шрифта на некоторых слайдах труден для 

восприятия 

 1 Презентация скудно оформлена, плохо подобраны цвета фона и шрифта и/или 

используемый на слайдах шрифт неудобен для восприятия 

 0 Оформление презентации мешает понять суть проекта 

Лексико-грамматическое оформление, орфография и пунктуация 3 В презентации 

допущено не более 2 грамматических/лексических и 3 орфографических/пунктуационных 

ошибок 

 2 В презентации допущено 

не более 4 грамматических/лексических 

  и 4 орфографических/пунктуационных ошибок 

 1 В презентации допущено не более 6 грамматических/лексических и 6 

орфографических/пунктуационных ошибок 

 0 В презентации допущено 

более 6 грамматических/лексических 

и 6 орфографических/пунктуационных 

ошибок 

Выступление 

Представление работы 

(уровень владения материалом и соблюдение регламента) 3 Выступающий 

уложился в отведенное для представления работы время; текст работы рассказывался в 

целом своими словами, время от времени с опорой на печатный текст 

 2 Выступающий уложился в отведенное для представления работы время, 

однако текст работы больше читался с листа, чем рассказывался 

 1 Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной 

работы время ИЛИ текст работы полностью читался с листа 

 0 Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной 

работы время И текст работы полностью читался с листа 
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Лексико¬грамматическое оформление речи 3 В речи использована разнообразная 

лексика, понятная аудитории, допущено не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание речи 

  

 2 В речи использована разнообразная лексика, в целом понятная аудитории, 

допущено не более 4 негрубых языковых ошибок 

 1 В речи использована разнообразная лексика, однако присутствует несколько 

слов, незнакомых для аудитории, которые затрудняют понимание сказанного, допущено не 

более 6 негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых ошибок 

 0 Речь бедна лексически, содержит более 6 негрубых языковых ошибок или 

более 3 грубых ошибок 

Фонетическое оформление речи 2 Речь понятна: практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно: не допускаются фонематические ошибки, меняющие 

значение высказывания; соблюдаются правильный интонационный рисунок и темп речи 

 1 В целом речь понятна, но присутствуют 

фонетические (не более 5) 

или фонематические (не более 2) ошибки 

 0 Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения 

многих звуков и многочисленных (более 5 фонетических или более 2 фонематических) 

ошибок 

Взаимодействие с аудиторией (ответы на вопросы) 

Свобода владения материалом 3 Выступающий дал полные и точные ответы на все 

заданные аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

  

 2 Выступающий дал неполные или неточные ответы на все заданные 

аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

 1 Выступающий ответил не на все вопросы и при этом дал неполные и неточные 

ответы на заданные аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

 0 Выступающий не ответил на вопросы аудитории 

Всего: максимум 26 баллов. 

При этом: 

■ «Отлично» = 22-26 баллов; 

■ «Хорошо» = 18-21 балл; 

■ «Удовлетворительно» = 14-17 баллов; 

■ «Неудовлетворительно» = менее 14 баллов. 

Оговоримся, что предложенная шкала оценивания носит рекомендательный характер. 

2.5. Самоконтроль и самооценивание предметных результатов обучения иностранным 

языкам 

Можно определить следующие типологии самоконтроля и самооценивания. 

1. Виды самоконтроля по степени взаимосвязи с учебным процессом: 

а) самоконтроль в рамках аудиторной учебной деятельности (учебного занятия); 

б) самоконтроль самостоятельной внеурочной работы с иностранным языком. 

2. Виды самоконтроля по способам реализации: 

а) самоконтроль описательного характера (например, посредством ведения учебного 

дневника и/или систематических письменных отчетов); 

б) самоконтроль рейтингового характера, который осуществляется с помощью 

дескрипторных шкал для оценки определенного речевого/ коммуникативного умения, 

графиков для оценки и т. п.; 

в) мониторинговый самоконтроль/саморедактирование, в том числе взаимное 

редактирование; 

г) анкетирование. 
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Обе типологии хорошо сочетаются друг с другом: способы реализации обоих видов 

самоконтроля в первой типологии могут включать в себя те, что перечислены во второй 

типологии. В дальнейшем изложении мы остановимся преимущественно на описательном 

самоконтроле. 

Обратимся к самоконтролю и самооцениванию в рамках учебного занятия. Необходимо 

отметить, что самоконтроль невозможно рассматривать в отрыве от других учебных 

действий регулятивного характера: целеполагания и планирования. Так, например, 

использование рефлексивной оценочной карты в конце урока предполагает учет тех целей, 

что были поставлены в начале урока (в том числе индивидуализированных целей, 

поставленных самим обучающимся при поддержке учителя). Приведем пример подобной 

карты в табличной форме (немецкий язык). 

Пример рефлексивной карты для заключительного этапа темы или урока 

Welche Lernziele habt ihr erreicht? Welche AnstoBe habt ihr bekommen/ was wollt ihr weiter 

selbststandig recherchieren? Fullt das Reflexionsraster aus. 

(Каких учебных целей вы достигли? Какие импульсы вы получили/что хотите изучить 

дальше самостоятельно? Заполните рефлексивную таблицу.) 

Fragen 

Вопросы Stunde 1 Урок 1 Stunde 2 Урок 2 Stunde ... Урок ... 

1. Was habe ich Neues erfahren? Что нового я узнал?    

- Worter und Wendungen 

- Слова и выражения    

- Strukturen, Sprachbausteine 

- Языковые структуры    

- Neue Information, interessante Tatsachen, Denkanstofie 

- Новая информация, интересные факты    

2. Was mochte ich noch erlernen/ recherchieren? 

Что ещё я бы хотел изучить?    

3. Womit habe ich noch Schwierigkeiten? 

С чем у меня пока трудности?    

4. Wie werde ich diese Schwierigkeiten uberwinden? 

Как я планирую преодолеть эти трудности?    

Возможным вариантом самооценивания в конце урока является использование 

утверждений «Я умею» (Can-do statements). Утверждения позволяют школьникам увидеть, 

какие умения они приобрели в результате урока, а также какие умения они могли бы 

приобрести. Утверждения составляет учитель в соответствии с задачами и содержанием 

урока. Важно, чтобы утверждения раскрывали максимально конкретные, демонстрируемые 

результаты урока. Например, к уроку по теме «Покупки» утверждение «Я умею покупать 

одежду на английском языке» будет слишком общим, его правдивость можно проверить, 

скорее, в ходе ролевой игры. Следует разбить это умение на составляющие и предложить 

ученикам такие утверждения, как: 

■ Я могу назвать по-английски/немецки/французски/... 5 предметов одежды; 

■ Я умею спрашивать цену по-английски/немецки/французски/.; 

■ Я умею просить дать больший или меньший размер; 

■ Я умею спрашивать, где примерочная. 

Обратимся к самоконтролю и самооцениванию внеурочной/внеучебной деятельности 

ученика. Ниже представлена карта рефлексии повседневного самообучения иностранному 

языку. С ее помощью учащийся в конце каждого месяца подводит итог и осуществляет 

самооценку индивидуального набора видов иноязычной деятельности, которые он 

запланировал для себя в начале месяца (например: посмотреть не менее одного фильма на 

изучаемом языке, периодически читать блог по интересующей меня теме), отмечает 

результаты их выполнения, снабжает комментариями выполненную работу, фиксирует 

полезный языковой и речевой материал, который он планирует активно использовать. 
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Meine Aktivitaten Мои виды деятельности Sprachmaterial / Informationen Языковой 

материал / информация Selbstbewertung 

Самооценивание Meine Kommentare Комм ент арии 

1. Woche/ неделя 1    

2. Woche/ неделя 2    

3. Woche/ неделя 3    

4. Woche/ неделя 4    

Zusatzlich/ дополнительно:    

Наконец, еще один важнейший инструмент самоконтроля и самооценивания, который 

может объединить рефлексивную деятельность обучающегося в области урочной и 

внеучебной работы - это языковой портфель. Структура и содержание языкового портфеля 

(в частности, формата «Европейского языкового портфеля», состоящего из языкового 

паспорта, языковой биографии и досье) довольно подробно описаны в большом количестве 

публикаций. Рассмотрим описание шагов/фаз работы с досье портфеля. 

1. “Collection ”. 

Первая фаза включает в себя сбор разных языковых «продуктов», учебных результатов в 

течение определенного периода (например, четверти). 

  

2. “Selection ”. 

По окончании определенного периода производится отбор наиболее значимых продуктов, 

которые ярко отражают индивидуальные достижения обучающегося. Можно установить 

количественное ограничение: например, от двух до пяти «продуктов» каждую четверть. 

3. “Reflection”. 

Каждый документ, попадающий в папку-досье, должен быть снабжен самооценкой в той 

или иной форме (например, самостоятельный комментарий самого обучающегося). Также 

должны быть установлены определенные интервалы с «контрольными точками», в которых 

ученик обобщает собранные материалы и оценивает свои индивидуальные промежуточные 

успехи/ свой прогресс за данный период на основе ряда критериев: 

- показатели качества своей работы; 

- степень достижения учебных и личных целей; 

- оценивание индивидуальных усилий по изучению языка за истекший период. 

На этой основе обучающийся может заполнить соответствующие графы в языковой 

биографии. 

4. “Projection”. 

Включает в себя рефлексивные беседы (консультации с учителем, обсуждение в группе с 

одноклассниками на занятии) по окончании определенного этапа работы над досье. Также 

это фаза планирования и коррекции, когда на основе состоявшейся беседы и 

самостоятельного обобщения прошлого опыта обучающийся корректирует и планирует 

дальнейшую работу с досье. 

  

3. ФИКСАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

При осуществлении контроля и оценки учителям иностранных языков необходимо не 

превышать допустимое количество контрольных работ по иностранному языку. В 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и письмом 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 рекомендуется проводить оценочные 

процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение предмета в параллели в текущем году. Также рекомендуется не проводить 
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контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для обучающихся 

одного класса более одной контрольной в день. 

Рекомендуется проводить 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение 

обучающимися основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, 

аудированием), кроме 1 четверти в 5 классе, с целью адаптации обучающихся при переходе 

из начальной школы на уровень основного общего образования. Возможно проведение 

комплексных контрольных работ (контролирующих несколько видов речевой деятельности 

и языковой материал). 

При планировании контрольных работ необходимо предусмотреть их равномерное 

распределение в течение всей четверти или полугодия во избежание перегрузок 

обучающихся. 

Запланированные контрольные работы вне зависимости от их формы и содержания 

вносятся в календарно-тематический план. 

  

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Информатика» 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение 

о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 
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учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации 

о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих 

5 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 
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Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивание не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 
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применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты учебного предмета 

«Информатика» как объект внутришкольного оценивания». В нем дается общая 

характеристика предметных результатов, раскрывается связь их знаниевой и 

деятельностной составляющих, в ряде случаев выделяются те 

  

из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание или промежуточную 

аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная детализация 

(операционализация) планируемого результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: «Текущее 

оценивание», «Тематическое, промежуточное (рубежное) оценивание», «Промежуточная 

аттестация и итоговое оценивание». В каждой из этих частей представлены разнообразные 

формы и методы контроля и оценки устных и письменных ответов обучающихся, 

выполнения ими практических и лабораторных работ, результатов проектной деятельности. 

При этом используются модели критериального, нормативного, уровневого оценивания. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» КАК 

ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Требования к предметным результатам на базовом уровне изучения информатики, 

зафиксированные во ФГОС ООО и соотнесенные с тематическими разделами содержания 

обучения предмету, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Требования к базовому уровню изучения информатики (извлечение из ФГОС ООО) 

№ 

п/п Базовый уровень изучения информатики Тематический раздел 

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 Теоретические основы 

информатики 

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 Теоретические основы информатики 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 
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углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио Теоретические 

основы информатики 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение;

 Теоретические основы информатики 

  

№ 

п/п Базовый уровень изучения информатики Тематический раздел 

 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) р азвитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма 

и его свойств Алгоритмы и программирование 

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 Алгоритмы и 

программирование 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту,

 Алгоритмы и программирование 

  

№ 

п/п Базовый уровень изучения информатики Тематический раздел 

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

числовой последовательности  

8) с формированность 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 Цифровая 

грамотность 

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 Цифровая 

грамотность 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием Информационные 

технологии 
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№ 

п/п Базовый уровень изучения информатики Тематический раздел 

 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) с формированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно - 

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли

 Цифровая 

грамотность 

12) о своение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий Цифровая 

грамотность 

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 Цифровая 

грамотность 

  

№ 

п/п Базовый уровень изучения информатики Тематический раздел 

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) Цифровая 

грамотность 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг) Цифровая 

грамотность 

В федеральной рабочей программе представлено содержание обучения для базового уровня 

изучения информатики в основной школе, структурированное по тематическим разделам 

«Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и 

программирование», «Информационные технологии», а также осуществлена конкретизация 

предметных результатов учебного предмета «Информатика» с разбивкой по годам обучения 

(табл. 3, 4, 5, 6). 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использование средств 

операционной системы; правила работы в сети Интернет и использования интернет-

сервисов; информационную безопасность. В таблице 3 представлена динамика 

формирования предметных результатов по данному тематическому разделу в процессе 

освоения информатики в 7-9 классах. 

  

Предметные результаты изучения тематического раздела «Цифровая грамотность» 

(извлечение из ФРП) 

7 класс 
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■ приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики 

■ получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера 

и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода) 

■ соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью 

■ выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения 

■ ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя) 

■ работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перем ещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу 

■ оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов 

■ искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера 

■ понимать структуру адресов веб -ресурсов 

■ использовать современные сервисы интернет -коммуникаций 

■ соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ 

  

■ 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 

■ иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики 

9 класс 

■ использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн - программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки) в учебной и повседневной деятельности 

■ приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности 

■ использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, 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) 

■ распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг) 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объема 

данных, основы алгебры, логики и информационного моделирования. В таблице 4 

представлена динамика формирования предметных результатов по данному тематическому 

разделу в процессе освоения информатики в 7-9 классах. 
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Предметные результаты изучения тематического раздела «Теоретические основы 

информатики» (извлечение из ФРП) 

7 класс 

■ пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации» 

■ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио) 

■ сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных 

8 класс 

■ 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 

■ раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение» 

■ 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 

9 класс 

■ раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования 

■ использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе 

■ выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных 

  

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на языках 

программирования высокого уровня. В таблице 5 представлена динамика формирования 

предметных результатов по данному тематическому разделу в процессе освоения 

информатики в 7-9 классах. 

Таблица 5 

Предметные результаты изучения тематического раздела «Алгоритмы и 

программирование» (извлечение из ФРП) 

8 класс 

■ раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике 

■ описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы 

■ составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертежник 

■ использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания 

■ использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения 

с ними 



192 

 

■ анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений 

■ 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, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа 

  

■ разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную 

и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертежник 

■ составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык) 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, 

использование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. В таблице 

6 представлена динамика формирования предметных результатов по данному 

тематическому разделу в процессе освоения информатики в 7-9 классах. 

Таблица 6 

Предметные результаты изучения тематического раздела «Информационные технологии» 

(извлечение из ФРП) 

7 класс 

■ представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций 

9 класс 

■ использовать электронные таблицы для обработки, анализа 

и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; создавать и применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчет значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации 

  

■ использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей 

В целом на базовом уровне речь идет, как правило, о формировании общих представлений 

об изучаемых понятиях и методах, о воспроизведении нескольких базовых алгоритмов, о 

практических навыках использования программного обеспечения. 

Внешнее оценивание по информатике - государственная итоговая аттестация в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) - в настоящее время инвариантна по 

отношению к уровню изучения информатики в основной школе. Тем не менее ее 

оценивание тесно связано с внутренним оцениванием, является его основой. Поэтому при 

выстраивании внутренней системы оценивания следует иметь в виду подходы, 

используемые во внешнем оценивании, в рамках которого проверяются следующие знания 

и умения. 

На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический 

материал, как: 
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• единицы измерения информации; 

• принципы кодирования информации; 

• моделирование; 

• понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

• основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

• основные элементы математической логики; 

• основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях; 

• принципы организации файловой системы. 

На уровне применения своих знаний в стандартной ситуации проверяются умения: 

• подсчитывать информационный объем сообщения; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом 

языках; 

• создавать и преобразовывать логические выражения; 

  

• оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

На уровне применения знания в новой ситуации проверяются сложные умения: 

• разработка технологии обработки информационного массива с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 

• разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также логических 

связок при задании условий. 

  

ТЕКУЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ Этапы, виды и формы текущего оценивания предметных 

результатов 

Содержание обучения по информатике на уровне основного общего образования предельно 

насыщено, поэтому время, которое может быть выделено для оценивания предметных 

результатов, очень ограничено. В связи с этим выбираются компактные и кратковременные 

форматы оценивания предметных результатов обучения. Предпочтения отдаются 

кратковременному устному или письменному опросу, преимущественно в тестовой форме 

из-за возможности его оперативного использования. Большая часть тем курса информатики 

рассчитана на формирование цифровых навыков на практике, поэтому практическая работа 

является и формой обучения, и одним из видов оценивания. В конце изучения темы 

проводится контрольная работа или контрольная практическая работа. 

Рассмотрим подробнее виды и формы оценивания предметных результатов на разных 

этапах образовательной деятельности в процессе обучения информатике: 

• в начале обучения: определяющая или стартовая диагностика, предварительное или 

входное оценивание; 

• в ходе образовательного процесса: формирующее или текущее оценивание, 

промежуточное или тематическое оценивание; 

• в конце обучения учебной дисциплине или в конце учебного года: суммирующее 

оценивание, итоговая диагностика, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика (определяющее, предварительное или входное оценивание 

обучающихся) позволяет установить исходный уровень знаний и умений по информатике, 

его достаточность для освоения программы основного общего образования по 

информатике. 

Цифровые компетенции обучающихся формируются не только в курсе информатики, но и в 

дополнительном образовании, внеурочной деятельности и просто в семье. Поэтому 

стартовая диагностика цифровых компетенций обучающихся поможет учителю в выборе: 
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• темпа обучения в конкретном классе или группе; 

• оптимального уровня сложности изучаемого материала; 

  

• соответствующих цифровых образовательных ресурсов; 

• современных образовательных технологий для удовлетворения запросов конкретной 

группы обучающихся или индивидуальных запросов обучающихся. 

Как правило, для стартовой диагностики используют материалы итогового оценивания по 

предмету за предыдущий год (контрольная работа, практическая работа или итоговый тест). 

Предварительное повторение перед стартовой диагностикой не проводится. Таким образом, 

учитель получает возможность оценить уровень остаточных знаний по информатике или, 

возможно, их прирост из-за постоянного применения цифровых навыков в быту. Отметки 

за стартовую диагностику не ставятся. Выполненные работы обучающихся сохраняются до 

конца периода обучения (календарного года или окончания изучения предмета) для анализа 

индивидуальной динамики обучающихся. 

Текущее оценивание (формирующее оценивание, тематическая диагностика, текущий 

контроль) осуществляется в ходе образовательного процесса. Текущее оценивание встроено 

в образовательный процесс, поскольку можно оценивать любую активность обучающегося, 

которую организует учитель на уроке для освоения теоретического содержания и 

формирования практических умений по предмету. 

В обучении информатике в целях текущего оценивания чаще всего используют устный 

опрос, письменный опрос, тематическую контрольную или практическую работу. Во всех 

видах оценивания предметных результатов по информатике предпочтение отдается 

тестовым формам представления заданий из-за их компактного формата, возможности 

многократного использования в бумажном и электронном виде и оперативности 

применения. 

Устный опрос позволяет актуализировать изученный материал, структурировать его и 

оценить качество усвоения. Его можно использовать для повторения, систематизации, 

закрепления материала. Он позволяет оперативно скорректировать неточности и ошибки, а 

также развивает коммуникативные навыки. Устный опрос бывает индивидуальным и 

фронтальным, рекомендуется их чередовать. Индивидуальный опрос можно организовать в 

виде эстафеты, парного диалога. Фронтальный опрос учащихся можно достаточно 

оперативно проводить с использованием цветных карточек 

  

(красной и зеленой или с написанными «0» и «1») для каждого ученика, при этом 

формулировки вопросов должны предполагать ответы «да» или «нет»: красная карточка или 

«0» используются для ответа «нет»; зеленая карточка или «1» - для ответа «да». 

Устный опрос может использоваться на уроке многократно, после каждого нового блока 

темы. К устному опросу заранее готовятся критерии получения баллов и перевод набранных 

баллов в отметку. Для простоты используют в одном опросе 5 вопросов-заданий по 1 баллу 

за каждый правильный ответ или максимально 10 вопросов-заданий по 1 баллу за два 

правильных ответа. Тогда обучающимся очевидна полученная отметка по количеству 

набранных баллов. Обучающиеся должны быть проинформированы о критериях 

накопления баллов и правилах их перевода в отметку. 

Примеры 

1. Устный опрос в виде эстафеты на проверку знания единиц измерения информации, 

перечисляемых от меньшего к большему и наоборот. 

Бит (наименьшая единица измерения информации, представлен 0 или 1) - байт (8 бит) - Кб 

(1024 байт, 210 байт) - Мб (1024 Кб, 220 байт ) - Гб (1024 Мб, 230 байт) и т. д. 

2. Задание по теме «Устройство компьютера», которое можно использовать для 

фронтального опроса с карточками или без них. Его также можно использовать для 

письменного опроса. Утверждения сформулированы для ответов «да» или «нет». 
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1) Компьютер - это автоматическое, программно-управляемое устройство для 

выполнения любых видов работы с информацией. 

2) Клавиатура, мышь, сканер - это устройства ввода информации. 

3) Флеш-карта - это устройство для обработки информации. 

4) Процессор служит для обработки информации. 

5) Можно ввести данные во внешнюю память, минуя внутреннюю. 

6) Любая работа выполняется компьютером по программе. 

7) Исполняемая программа находится в оперативной памяти компьютера. 

8) Оперативная память компьютера является энергонезависимой. 

9) При отключении питания информация в ПЗУ полностью исчезает. 

10) Жесткий диск относится к устройствам внешней памяти компьютера. 

  

Письменный опрос дает возможность охватить всех обучающихся, оценивать и 

корректировать не только освоение теории, но и вычислительные навыки, позволяет 

ученику работать в собственном темпе и менять последовательность выполнения заданий. 

Используется в текущем контроле, т. е. в процессе обучения. Важно сразу проверить 

правильность выполнения заданий, чтобы у обучающихся не сформировались ложные 

знания. 

Письменный опрос может использоваться на уроке многократно, после каждого нового 

блока по изучаемой теме. К нему заранее готовятся критерии получения баллов и перевод 

набранных баллов в отметку, такие же как при устном опросе. Критерии получения баллов 

и перевод набранных баллов в отметку всегда указываются в инструкции перед заданием. 

Обучающиеся должны понимать критерии накопления баллов и правила их перевода в 

отметку. 

Примеры 

1. Задание на перевод целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления. 

Инструкция 

Перед вами числа в двоичной и десятичной системах счисления. Соедините стрелками 

числа, обозначающие одно и то же количество, но в разных системах счисления. Время 

выполнения - 5 минут. Исправления исключаются. 

За каждый правильный ответ можно получить 1 балл, баллы суммируются. Отметка «5» - 

за 5-6 набранных баллов, отметка «4» - за 4 набранных балла, отметка «3» - за 3 набранных 

балла. Результат менее трех набранных баллов говорит о необходимости повторного 

выполнения аналогичной проверочной работы. 

1 вариант 2 вариант 

Х2 Х10 

1000 12 

10 8 

1100 2 

110 4 

1111 6 

100 15 

Х2 Х10 

11 5 

1001 3 

101 9 

1110 7 

111 13 

1101 14 
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2. Задание на перевод целых чисел из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления. 

Инструкция 

Перед вами координаты точек в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Их надо перевести в десятичную систему счисления, отметить на координатной 

плоскости и соединить отрезками в указанной последовательности: с 1-й по 29-ю. 

Если вы все выполните правильно, то получится узнаваемое изображение. Полностью 

правильно полученное изображение - отметка «5»; изображение, содержащее 1-2 ошибки, - 

отметка «4»; 3-5 ошибок - отметка «3». Изображение, содержащее более 5 ошибок, говорит 

о необходимости повторного выполнения аналогичной проверочной работы. 

Л №   *10 *10 № Хч  *10 Y Л 1 10 

1 1102 10012   16 2S    

2 1102 10002   17 48 4   

3 1112 1112   18 5S 4   

4 10012 1112   19 5ie *16   

5 10102 10002   20 7ie *16   

6 юю2 10112   21 716 516   

7 10002 11002   22 ^16 5i6   

8 ио2 ЮНа   23 ^16 ^16   

9 юо2 ЮПа   24 -^16 ^16   

10 38 12g   25 Bi6 7i6   

11 28 138   26 Cie 3i6   

12 28 168   27 Cie 7i6   

13 18 168   28 Bi6 ^16   

14 ч 138   29 ^■16 916   

I15 38 118   J 

Тест (от англ. test - «проба», «испытание», «исследование») - совокупность 

стандартизированных заданий, по результатам выполнения которых судят о знаниях, 

умениях и навыках испытуемого. 

  

От других видов оценивания тест отличает: 

• обязательное наличие подробной инструкции по выполнению заданий; 

• наличие в комплекте ключей правильных ответов или критериев проверки и 

критериев присвоения баллов. 

Выбирая тестовую форму оценивания, надо отчетливо представлять ее достоинства и 

недостатки (таблица 7). 

Таблица 7 

Достоинства и недостатки тестирования 

Достоинства тестирования Недостатки тестирования 

■ значительный объем разнообразного учебного материала может быть проверен за 

определенный отрезок времени; 

■ возможность контроля на необходимом, заранее установленном уровне; 

■ возможность предварительного самоконтроля с целью самооценки достигнутого 

уровня; 

■ возможность выставления объективной отметки путем простого подсчета количества 

правильных ответов; 

■ фиксация результатов контроля, 

а также номеров вопросов (заданий), на которые даны правильные или неправильные 

ответы; 

■ концентрация внимания в тесте не на составлении ответа, 

а на обдумывании его сути; 
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■ значительная экономия времени при проверке больших групп обучающихся; ■

 возможность оценить главным образом знания и в меньшей степени умения ученика 

выполнять практические задания; 

■ возможность оценить лишь конечный результат - правильный или неправильный 

ответ; 

■ отсутствие «обратной связи» 

с учителем в ходе выполнения тестирования (частично снимается, если в процессе 

тестирования используются технические средства); 

■ невозможно оценить сам процесс формирования ответа, который привел к тому или 

иному результату; 

■ недостаточный уровень контроля при использовании выборочной формы ответа; 

■ возможность запомнить ложный или неточный ответ; 

■ стандартизация мышления без учета свойств личности; 

  

■ возникновение условий для корректировки учебных программ при использовании 

контроля в процессе обучения; 

■ возможность применения технических средств и устройств для контроля, что 

позволяет высвободить учителя от рутинной процедуры проведения самого контроля; 

■ возможность реализации разработанных тестов и критериев уровня обучения в 

течение нескольких лет; 

■ конкретность заданий и способов их выполнения; 

■ однозначность оценки ответа; 

■ возможность статистической обработки результатов контроля 

■ невозможность оценить характер мышления; 

■ упрощение задачи, стоящей перед учащимся (вместо самостоятельного 

формулирования полного 

и исчерпывающего ответа на поставленный вопрос требуется лишь выбрать, например, 

правильный ответ из числа имеющихся); 

■ необходимость высокой квалификации преподавателей и экспертов, составляющих 

задания; 

■ предвзятость преподавателей к этому методу контроля; 

■ невозможность определить одним инструментом оценки разное знание 

обучающихся 

Тестирование позволяет оперативно выявить пробелы в знаниях и умениях обучающихся и 

скорректировать их на начальном этапе изучения темы. Тестирование можно использовать 

для проверки теоретических знаний, вычислительных навыков и практических умений, а 

также функциональной грамотности. Тесты можно использовать как текущем, так и 

итоговом оценивании предметных и метапредметных результатов. 

При подготовке или отборе материала для тестов следует помнить, что задания, входящие в 

тест для текущей проверки усвоения нового материала, должны проверять все изучаемые 

на уроке дидактические единицы (подробно, все изученное). Задания в таком тесте 

целесообразно выстраивать последовательно по усложнению мыслительных или 

деятельностных операций или же в соответствии с логикой изложения материала в 

используемом учебнике (учебном пособии), затрагивая в большей мере репродуктивный 

(способность воспроизвести и объяснить) и продуктивный (применить в знакомой или 

немного измененной ситуации) уровни усвоения содержания обучения. 

30 

  

Соотношение проверяемых предметных и метапредметных результатов в тестах для 

текущей проверки немного больше в пользу предметных, поскольку процесс обучения, в 

ходе которого и идет формирование знаниевой основы будущих компетенций, не завершен 

- он продолжается. 
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Для подготовки итоговых тестов выбирают задания, проверяющие наиболее значимые 

дидактические единицы по теме (фактически предметные результаты деятельности). 

Задания должны относиться в большей мере к продуктивному и творческому 

(функциональному) уровню усвоения материала. Соотношение проверяемых предметных и 

метапредметных результатов немного больше в пользу метапредметных. 

Для подготовки тестов, как правило, используют четыре вида заданий (рис. 1): 

• с выбором одного правильного ответа из предложенных (нескольких правильных 

ответов из предложенных); 

• с открытой формой ответа, когда правильный ответ необходимо вписать в отведенное 

для него место, ответ может быть кратким и развернутым; 

• на установление соответствия, когда каждому элементу первого множества ставится 

в соответствие один или несколько элементов второго множества; 

• на установление правильной последовательности. 

  

Рис. 1 

  

При комплектации теста заданиями их можно группировать по виду. Например, сначала 

идут задания с выбором ответа, затем с открытой формой ответа (кратким ответом, затем с 

развернутым) либо другого вида. Таким образом, тест будет разбит на несколько блоков с 

одинаковым видом заданий с небольшой инструкцией-предупреждением перед каждым 

блоком. Это делается для того, чтобы обучающиеся постепенно меняли вид деятельности 

при тестировании, не путались с разными видами заданий. 

Примеры 

1. С выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Задание. Выберите максимальное целое число, которое можно записать 

в двух разрядах при использовании двоичной системы счисления. 

A. 3 B. 2 C. 7 D. 8 

2. С открытой формой ответа. 

Задание: Прочитайте вопрос или определение и впишите правильный ответ в отведенное 

для этого место. Время выполнения 5 минут. Исправления исключаются. Каждый 

правильный ответ позволяет получить 1 балл. Количество набранных баллов соответствует 

получаемой отметке. 

1. Система счисления, в которой величина, обозначаемая цифрой в записи числа, 

зависит от ее позиции, называется 

2. Количество знаков, используемых для записи числа в данной системе счисления, 

называют . 

3. Вес каждого знака в алфавите данной системы счисления называют 

4. Римская система счета является . 

5. В обычной жизни мы пользуемся формой записи 

числа. 

  

3. На установление соответствия. 

Задание: Установите соответствие между эквивалентными высказываниями (соедините их 

линиями). Время выполнения 5 минут. Исправления исключаются. Каждый правильный 

ответ позволяет получить 

1 балл. Количество набранных баллов соответствует получаемой отметке. 

А ^ В  - B^- A 

  

A /\ (BV C)  (- A V - B) 

  

A^ B  (A /\ B)/\ C 
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-( A/\B)  (A\/ - B) /\ (- A \/B) 

  

A /\ (B/\C)  (A /\B) \/ (A /\C) 

4. На установление правильной последовательности. 

Задание: Доступ к файлу gif.png, находящемуся на сервере pict.com, осуществляется по 

протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в 

ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 

1 2 3 4 5 6 7 

/ png :// https com pict. gif- 

Другой способ наполнения формирующего тестирования заданиями - в соответствии с 

логикой изложения материала в используемом учебнике (учебном пособии). 

В последнее время широкое распространение получило компьютерное тестирование. 

Одним из бесплатных конструкторов онлайн -тестов является Online Test Pad 

(https://onlinetestpad. com/), предоставляющий педагогу инструментарий для 

статистической обработки данных по результатам тестирования, автоматическое 

формирование отчетов, возможность их пересылки другим участникам образовательного 

процесса. 

  

Контрольная работа - наиболее традиционный способ контроля знаний и умений, 

содержащий задания, выполняемые обучающимися. В процессе проверки контрольной 

работы учитель имеет возможность проконтролировать ход мыслей и действий 

обучающегося. Возможность помимо ответа проверить ход решения позволяет осуществить 

последующую коррекцию неточностей и отработать неосвоенный материал. Поскольку 

контрольная работа предполагает оценивание правильности выполняемых действий, она 

требует продолжительного времени не только на выполнение, но и на проверку. Поэтому 

контрольную работу следует использовать по завершении изучения темы целиком, а не 

отдельных подтем/блоков, изучаемых на уроках. Для контрольной работы отбирается самый 

значимый материал темы, имеющийся в предметных результатах, в связке с 

метапредметными умениями. 

Пример 

Задание: Выполните арифметические операции в двоичной системе счисления и перевод в 

двоичную систему счисления. Ответ запишите в таблице после знака «=» и в месте для 

ответа. За каждое выполненное задание начисляется 1 балл. Баллы суммируются и 

позволяют получить отметку, равную сумме баллов. 

1. 10112+112= 

  

Ответ: 

10002-1102= 

  

2. 

11102*1012= 

  

Ответ: 

4. 1100012/1112= 

            

 1 1 0 0 0 1 1 1 1   
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Ответ: 

Ответ: 

  

Ответ: 

Практическая работа проводится на завершающем этапе изучения материала по отдельной 

теме, связанной с формированием навыков работы с различным программным 

обеспечением. Практическая работа, как правило, выполняется индивидуально. По 

информатике практические работы выполняются с использованием соответствующего 

программного обеспечения, например, подготовка текстового или графического документа 

по шаблону, использование калькулятора или электронных таблиц для проведения расчетов 

и пр. 

Чтобы выполнить практическую работу, надо изучить среду и инструменты для работы. 

Поэтому в основной школе сначала используют практические упражнения. После этого 

ученикам предлагается практическая работа, состоящая из заданий на применение умений, 

отработанных при выполнении практических упражнений. 

Практическое упражнение - кратковременная деятельность на отработку определенных 

навыков с использованием программного обеспечения. 

В условиях одночасового предмета оптимальное решение состоит в том, чтобы 

использовать кратковременные практические упражнения на отработку отдельных навыков, 

а в конце изучения темы - проверить все освоенные навыки в практической работе. 

Практические упражнения могут выполняться в режиме синхронной работы учителя и 

обучающихся в классе или могут быть предложены в качестве домашнего задания. 

Критерии оценивания в практических упражнениях должны быть предельно просты и 

понятны обучающимся. Например, за выполнение каждого практического шага можно 

присваивать 1 балл. В упражнениях, состоящих более чем из 5 шагов, можно 

корректировать критерии, присваивая 1 балл за 2-3 шага. 

  

  

Перед выполнением практических упражнений и практических работ обучающиеся 

должны быть проинформированы о критериях получения и перевода баллов в отметку. 

Примеры 

Фрагмент практического упражнения для освоения инструментов 

графического редактора Paint 

Инструменты графического редактора. Блок № 1 

1) Откройте Paint. Выберите инструмент «Линия» ' 

- Нарисуйте произвольную линию. 

■■■■■□■■■■ 

2) Измените 

- Нарисуйте 

3) Выберите 

- Нарисуйте 

4) Выберите 

- Нарисуйте 

5) Выберите 

- Нарисуйте 

6) Выберите 

- Нарисуйте 

толщину линии ’ и ее цвет 
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вторую линию. 

инструмент «Прямоугольник» ^. 

произвольный прямоугольник. 

Контур - 

„ . Заливкат 

другой тип контура и/или заливки . 

второй прямоугольник. 

инструмент «Прямоугольник со скругленными краями» 1. 

произвольный прямоугольник, заметьте отличия от предыдущих. 

инструмент «Многоугольник» ^ . 

произвольный многоугольник. 

7) Выберите инструмент «Кисть» 

- Нарисуйте произвольную линию 

  

8) Смените тип кисти 

и/или ее толщину. 

- Нарисуйте другую произвольную линию. 

  

9) Выберите инструмент «Ластик» 

- Сотрите ваши рисунки. 

10) Закройте программу без сохранения файла. 

Практическая работа «Форматирование текста» 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Наберите черновик документа (Times New Roman, 14 пунктов, 

выравнивание по левому краю) со следующим текстом: 

Номер абзаца Текст для ввода 

1 Принтер 

2 Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается печатающее 

устройство — принтер. Существуют различные типы принтеров. 

3 Матричный принтер печатает с помощью металлических иголок, которые 

прижимают к бумаге красящую ленту. 

4 Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над ней капли жидких 

чернил. С его помощью создаются не только чёрно-белые, но и цветные изображения. 

5 В лазерном принтере для печати символов используется лазерный луч. Это позволяет 

получать типографское качество печати. 

3. Выполните форматирование в соответствии со следующими требованиями: 

Номер 

абзаца Свойства абзаца Форматирование символов 

 Выравнивание Между 

строчный 

интервал Шрифт Раз 

мер Начертание 

1 По центру Одинарный Arial 14 Полужирный 

2 По левому краю 1,5 строки Times New Roman 12 Полужирный 

3 По правому краю Двойной 1 i Курсив 

4 По ширине 1,5 строки 4 I Подчёркнутый 

5 По центру Одинарный 4 I Полужирный 

курсив 

4. Сохраните результат в личной папке в файле с именем Принтеры.П£ 

  

Кейс («ситуационное задание» с альтернативными решениями) представляет собой 

описание определенной проблемной ситуации, подготовленной для образовательных целей. 
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С помощью кейса формируются навыки анализа информации, ее обобщения, выявления и 

формулирования проблемы и выработки различных альтернатив ее решения. Кейсы можно 

использовать как для обучения, так и для диагностики функциональной грамотности или 

компетенций в определенной сфере. В курсе информатики основного общего образования 

присутствуют темы, которые лучше всего осваиваются с применением кейсов. Например, в 

тематическом разделе «Цифровая грамотность» есть предметный результат: «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». 

При подготовке ситуаций кейса можно сразу ориентироваться на заданные уровни 

сформированности функциональной грамотности. 

К первому уровню относятся задания кейса, в которых анализируется ситуация и ее 

решение. Ученику требуется определить, подходит ли это решение, возможно ли 

использовать более рациональное решение. 

Ко второму уровню относятся задания кейса, в которых проблема определена в явном виде; 

надо найти самостоятельно решение проблемы и обосновать его. 

К третьему уровню относятся кейсы с описанием ситуации, где проблему надо 

сформулировать явно, а затем найти ее решение, возможно не одно. 

В условиях ограниченного времени на изучение информатики на базовом уровне возможно 

интегративное использование кейсов. С использованием кейса можно изучить материал, а 

дополнительные вопросы к ситуации помогут диагностировать его усвоение. 

Пример 

Кейс «Продолжай в том же духе!» 

Представьте, что Вам пишет Ваш друг, который живет в другом городе, и Вы с ним 

регулярно общаетесь в Интернете. 

Друг. Привет. Ты же знаешь, что я давно интересуюсь историей XX века, знаю много 

малоизвестных и интересных фактов. Недавно я решил создать свой 

  

YouTube-канал и поделиться этой информацией с такими же увлекающимися историей 

людьми. Я уже выложил несколько видео на канал. Кстати, попозже скину ссылку - 

подпишись и посмотри, надеюсь, тебе понравится. В целом дела идут хорошо - у меня уже 

около 1000 подписчиков, я думаю, что за месяц это отличный результат! Но не все идет так 

гладко, как хотелось бы... 

Вы. Привет! Отлично, я давно тебе говорил, что тебе нужно поделиться своими находками 

с другими! Круто, что ты решил этим всерьез заняться. 1000 подписчиков - отличное начало, 

думаю, их будет еще больше. Ты сказал, что все не так гладко - что случилось? 

Друг. В последнее время я заметил, что под каждым видео начали появляться комментарии 

от одного человека - он постоянно оскорбляет меня. Есть люди, которые пишут 

конструктивную критику, я им отвечаю, и в ходе дискуссии рождается истина. Но этот 

человек пишет абсолютно необоснованную ерунду. Вы. А что именно он пишет? 

Друг. Последний его комментарий был таким: «Голос - жуть, слушать невозможно! Все 

отписывайтесь, если не хотите быть как он!» 

Вы. А что еще он тебе писал? 

Друг. Да много всего. Писал, что я зануда, и вообще, чтобы больше ничего никогда не 

снимал. 

Вы. А что ты ему на это ответил? 

Друг. Пока я ничего ему не отвечал, даже не хочется вступать с ним в спор. Вы. А ты не 

пробовал его заблокировать? 

Друг. Пробовал, он создал еще один аккаунт. 

Вы. Я считаю, что тебе нужно ответить ему. Напиши, что раз ему не нравится - пусть просто 

не смотрит твои видео. 
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Друг. Не хочу вступать с этим человеком в диалог, ведь неизвестно, какие гадости он может 

написать мне в ответ. Их чтение может быть неприятно моим подписчикам. 

Вы. Да, ты прав, я не подумал об этом. Считаю, тебе и вправду не нужно отвечать на его 

комментарии, просто продолжай блокировать все его новые аккаунты, и со временем ему 

это просто надоест, и он оставит тебя в покое. Кроме того, я посмотрел твои видео, это 

действительно очень интересно! Продолжай в том же духе. Людям это нравится, ведь на 

1000 подписчиков, 

  

действительно заинтересованных твоим контентом, нашелся всего один такой завистник. 

Ты молодец! 

Друг. Спасибо тебе огромное за поддержку, а то я уже начал переживать из-за него. Но 

теперь я понял, что мои видео действительно полезные и интересные, и я буду продолжать 

заниматься своим любимым делом. 

Вопросы по ситуации (сдвоенные, на два уровня): 

1. Насколько правильный совет Вы дали своему другу? Как называется такое поведение 

в компьютерной сети? 

2. Почему другие участники не вступились за автора публикации? Можно ли 

коллективными действиями остановить деструктивные намерения пользователя? 

3. Опишите свои действия в случае, если Вы стали жертвой аналогичного поведения 

других пользователей сети. В каком случае вступают в действия правовые нормы 

регулирования деструктивного поведения пользователей сети? 

Критерии правильности ответов обучающихся и баллы 

Каждый вопрос и соответственно ответ состоит из двух частей - репродуктивного и 

функционального. Для ответа на вопрос репродуктивного уровня достаточно внимательно 

прочесть кейс, для ответа на функциональном уровне необходимо знать правовые нормы из 

законодательства в информационной сфере, свериться с ними и предложить решение 

проблемы или выход из затруднительной ситуации в соответствии с ними. 

Правильные ответы: 

Репродуктивный уровень Функциональный уровень 

1. Ответ частично правильный, для первой попытки указать на деструктивные действия 

пользователя в сети - 10 баллов Кибербуллинг - 20 баллов 

2. Из-за боязни, что травля и оскорбления (буллинг) перекинется на них - 10 баллов

 В очень редких случаях это удается. Обеспечение безопасности в сети - это 

обязанность владельца ресурса 

  

в соответствии с положением Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ. Поэтому надо 

привлекать службу поддержки ресурса, подробно изложив суть проблемы. Нужна 

блокировка профиля, часто неоднократная - 20 баллов 

3. Не отвечать эмоционально. Игнорировать некорректные выпады в свой адрес. 

Заблокировать профиль нежелательного пользователя. Пожаловаться на профиль 

нежелательного пользователя - 

10 баллов 

Если пользователь перешел к угрозам, следует сделать копии переписки и обратиться в 

полицию с заявлением. В дело вступает УК РФ - 20 баллов. 

Ссылка на дополнительные нормативные правовые акты дает еще 10 баллов 

Всего можно получить: 10-100 баллов 

Список необходимых ресурсов для работы с кейсом: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция) 

«О рекламе», 
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ (последняя 

редакция), 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя 

редакция) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

«О персональных данных» 

https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

  

Дополнительные сообщения по темам, которые выходят за рамки программы. Иногда 

обучающиеся проявляют интерес к предмету и высказывают свое желание дополнительно 

подготовить сообщение/реферат. Такое желание может быть продиктовано 

индивидуальными особенностями обучающегося (занимается дополнительно предметом и 

готовится к олимпиадам, психологические проблемы в общении с одноклассниками, ОВЗ и 

пр.) Оценивание такого рода сообщений и рефератов относят к неформальному контролю, 

хотя к нему также можно применять критериальный подход. Учитель самостоятельно 

определяет критерии оценивания и доводит до сведения обучающихся. Оценивание такого 

рода заданий близко к оцениванию проектных работ (см. далее оценивание выполнения 

проекта). 

  

Тематическое оценивание направлено на выявление и оценку достижения образовательных 

результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной программы. 

Промежуточное оценивание проводится по итогам изучения крупных блоков 

образовательной программы, включающих несколько тем, или формирование комплексного 

блока учебных действий (работа с различным программным обеспечением для обработки 

текста, графики, мультимедиа и пр.). 

Эти виды оценивания приближают обучающихся к формату итогового оценивания, 

поскольку проверяются отдельные завершенные темы или крупные блоки практических 

умений по информатике. В них проверяются не все, а наиболее значимые дидактические 

единицы фактически на уровне заданных в образовательной программе предметных 

результатов. При этом используются те же средства оценивания, что и в текущем 

оценивании. 

В педагогических измерениях устоявшимися считаются два подхода к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся: нормативно-ориентированный и 

критериально-ориентированный. 

Содержание нормативных проверочных работ, которые относятся к тематическому или 

промежуточному оцениванию, состоит из заданий трех уровней сложности, которые могут 

быть выполнены большинством обучающихся. При составлении заданий ориентируются на 

усредненные статистические нормы выполнения, которые зависят от уровня 

подготовленности определенной выборки обучающихся. Нормативы в разных 

образовательных организациях могут отличаться. Нормативный подход лежит в основе 

использования пятибалльной отметки. Для присвоения высшего балла необходимо 

безошибочно решить все задачи. Далее из высшего балла вычитаются баллы за допущенные 

обучающимся ошибки. Оценивание является «вычитательным», что негативно отражается 

на мотивации и получаемых отметках. Используемая в нормативном подходе шкала - 

ранговая, не позволяющая проводить математические преобразования с результатами 

оценивания, даже среднее значение вычислять бессмысленно. 

Критериальный подход в оценивании образовательных достижений стали использовать с 

введением федеральных государственных образовательных 
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стандартов и единой внешней оценки достижений требований стандарта. Тогда же был 

осуществлен переход на более мощную интервальную шкалу. Именно результаты освоения 

основных образовательных программ (предметные, метапредметные, личностные) стали 

критериями для оценивания образовательных достижений обучающихся. Поскольку 

интервальная шкала позволяет применять математические преобразования к результатам 

оценивания, можно получить объективные нормы на репрезентативной выборке 

обучающихся. Оценивание достижений каждого ученика ориентируется на усредненные 

нормы всех обучающихся. Оценивание становится накопительным, за каждый освоенный и 

показанный результат добавляется балл. В результате процедуры шкалирования набранные 

баллы переводятся в школьную отметку. Для критериального подхода важно предельно 

точно описать критерии для внешнего оценивания и развернуть такое описание предметных 

и метапредметных результатов по годам изучения предмета для организации внутреннего 

оценивания. 

Процессы цифровой трансформации характеризуются переходом от индивидуализации к 

персонализации образовательного процесса, предусматривающим не только 

персонализированный контент и траекторию его освоения, но и персонализированное 

оценивание, оценивание собственных приращений в обучении относительно своих 

прежних достижений. По сути мы получаем ориентацию на индивидуальные нормы 

конкретного обучающегося, его образовательные возможности в текущий момент времени. 

Система внутреннего оценивания образовательной организации призвана предусматривать 

оценку динамики учебных достижений обучающихся во всем многообразии 

образовательной деятельности. Стоит обратить внимание на то, что метапредметные 

результаты буквально «встроены» в предметные результаты по информатике. Отчетливо это 

просматривается в заданиях. Таким образом, внутреннее оценивание учитывает 

особенности образовательного процесса, потребности каждого обучающегося и позволяет 

выйти на достижение предметных и метапредметных результатов согласно требованиям 

ФГОС ООО. 

Промежуточное или тематическое оценивание проводится в конце изучения всего 

тематического раздела или большой темы из него, поэтому по используемым заданиям и 

критериям оценивания оно схоже с итоговым на этапе внешнего оценивания. 

  

На завершающем этапе изучения темы проверяются освоение способов деятельности, 

которые свободно переносятся на решение актуальных задач, связанных с использованием 

цифрового окружения. Подразумевается, что обучающийся разбирается в функциональных 

связях между объектами изучения, освоил их и активно использует свои знания и навыки, 

например, в других темах или за пределами учебных ситуаций. 

В конце изучения темы активно используются тестовые формы диагностики, где критерии 

также максимально приближены к тем, которые используются в ОГЭ. 

В случае использования достаточно объемного теста, рассчитанного на весь урок, при 

переводе набранных баллов в отметку по предмету используют подсчет процентного 

соотношения правильных и неправильных ответов, при этом: 

• 85-100 % правильных ответов = «отлично»; 

• 65-84 % правильных ответов = «хорошо»; 

• 50-64 % правильных ответов = «удовлетворительно»; 

• <50% правильных ответов = «неудовлетворительно». 

  

Итоговое оценивание по информатике (суммирующее оценивание, итоговая диагностика) 

проводится учителем в конце учебного года или в конце освоения учебной дисциплины. 

Традиционно - это итоговое тестирование или контрольная работа. Для большего охвата 

изученных в учебном году тем целесообразно использовать тестовый формат заданий. 

Содержание проверочных материалов и критерии оценивания разрабатываются учителем 

самостоятельно. При этом целесообразно ориентироваться на материалы внешнего 
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контроля - ОГЭ, ВПР или мониторинговые проверки. Для содержательного наполнения 

итогового тестирования или итоговой контрольной работы можно использовать задания из 

открытого банка заданий ФИПИ (https://fipi.ru/). 

Приведем примеры обобщенных планов итоговых контрольных работ за курс информатики 

7, 8 и 9 классов. 

Обобщенный план итоговой контрольной работы за курс информатики 7 класса 

Типы заданий: 

А1 - задание с выбором единственного верного варианта ответа; 

А2 - задание с выбором нескольких верных вариантов ответа; 

В - задание с кратким ответом; 

С - практическое компьютерное задание. 

Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный. 

№ 

п/п Проверяемый элемент содержания (сформированное умение) Тип задания Уровень 

сложности Максимальный балл за выполнение задания Примерное время 

выполнения задания, мин 

 Часть 1     

1 Умение подсчитывать количество слов данной длины в данном алфавите В Б

 1 2 

  

2 Умение кодировать и декодировать информацию по заданной кодовой таблице

 В Б 1 2 

3 Знание единиц измерения информации (бит, байт, килобайт) и соотношений между 

ними В Б 1 2 

4 Знание блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ и их функций В Б

 1 2 

5 Умение определять скорость передачи данных, время передачи данных В Б

 1 2 

6 Знание классификации программного обеспечения компьютера А2 Б 1

 2 

7 Умение осуществлять выбор программного обеспечения для решения поставленной 

задачи В Б 1 2 

8 Знание файловой системы организации данных; умение разбираться в 

иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь 

к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя) В Б 1 2 

9 Знание файловой системы организации данных; умение распознавать тип файла (вид 

содержащейся в нем информации) по его расширению В Б 1 2 

10 Знание принципов адресации в сети Интернет В Б 1 2 

11 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 А1 Б 1 2 

12 Знание дискретной формы представления графической информации; умение 

оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации В П 1 2 

13 Знание дискретной формы представления текстовой информации; умение оценивать 

количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой информации 

с помощью современных кодировок В Б 1 2 

  

14 Умение работать в текстовом редакторе (ввод текста, выбор шрифта, начертания, 

размера, цвета текста, использование абзацного отступа и т. п.) В Б 1 2 
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15 Знание особенностей программ редактирования информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и умение их использовать при решении практических задач

 А2 Б 1 2 

Итого по части 1: 15 30 

Часть 2 

16.1 Умение создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул

 С П 10 15 

16.2 Умение создавать и редактировать презентации; работать с готовыми шаблонами, 

добавлять и удалять слайды, включать в слайд различные графические объекты (готовые 

рисунки, таблицы, диаграммы) и т. п. С П 10 15 

Итого по части 2: 10 15 

Критерии оценивания практического задания № 16 

№ Критерии оценивания Количество 

баллов 

16.1 Основной текст набран прямым нормальным шрифтом гарнитуры с засечками 

размером 14 пунктов. 

В тексте нет орфографических ошибок, а также ошибок в расстановке пробелов между 

словами, знаками препинания 1 

 В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение 

текста на строки осуществляется автоматически) 1 

  

 Создан и правильно оформлен заголовок. Текст в абзацах выровнен по ширине 1 

 Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование 

пробелов или символа табуляции для задания абзацного отступа 1 

 В обозначении км2 и км3 используется верхний индекс 1 

 В тексте все необходимые слова выделены полужирным начертанием и курсивом 1 

 Таблица «Основные характеристики» правильно оформлена (соответствует образцу)

 1 

 Правильно создан маркированный список 1 

 Правильно подобрана и размещена в документе иллюстрация по теме 1 

 Файл сохранен под требуемым именем в указанной папке 1 

16.2. Все слайды выполнены в едином стиле, использован единый тип шрифта 1 

 Титульный слайд создан, он содержит название презентации, имя и фамилию автора. 

Размер шрифта для заголовка - 36-48 пт, для подзаголовка - 24 пт 1 

 Создано от 1 до 3 слайдов с текстом, соответствующим теме презентации; каждый 

слайд озаглавлен; размер шрифта для заголовка - 36 пт, для основного текста - не менее 18 

пт 1-3 

 Использовано не менее трех изображений, соответствующих теме презентации 1 

 Изображения не перекрывают текст 1 

 Текст не перекрывает основные изображения (данное требование не относится к 

фону) 1 

 Цвет текста не сливается с цветом фонового изображения или заливкой фона 1 

 Файл сохранен под требуемым именем в указанной папке 1 

Максимальный балл: 10 

  

Типы заданий: 

А1 - задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с выбором 

нескольких верных вариантов ответа; 

В - задание с кратким ответом; 

С - практическое компьютерное задание. 
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Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный. 

№ 

п/п Проверяемый элемент содержания (сформированное умение) Тип задания Уровень 

сложности Максимальный балл за выполнение задания Примерное время 

выполнения задания, мин 

Часть 1 

1 Умение переводить целое число из позиционной системы счисления с основанием, 

отличным от десятичного, в десятичную систему счисления В Б 1 2 

2 Умение переводить небольшое целое число из десятичной системы счисления в 

двоичную В Б 1 3 

3 Умение определять истинность составного высказывания А1 Б 1 2 

4 Умение определять истинность составного высказывания В Б 1 3 

5 Умение выстраивать действия в последовательности, необходимой для решения 

некоторой задачи А2 Б 1 1 

6 Умение записать простой линейный алгоритм для формального исполнителя

 В Б 1 2 

7 Умение исполнить линейный алгоритм 

для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд В Б 1 2 

  

8 Умение исполнить циклический алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд А1 Б 1 2 

9 Умение исполнить циклический алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд А1 Б 1 2 

10 Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки В П 1 3 

11 Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке

 В Б 1 2 

12 Умение исполнить алгоритм с ветвлением, записанный на алгоритмическом языке

 В П 1 3 

13 Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке В Б 1 3 

Итого по части 1: 13 30 

Часть 2 

14 Умение написать короткий алгоритм на языке программирования С П 5

 15 

Итого по части 2: 5 15 

Критерии оценивания практического задания № 14 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Верно задано начальное значение переменной 1 

Верно организован ввод количества элементов последовательности 1 

Верно организован цикл (заголовок и тело цикла) 1 

Предусмотрен вывод результата 1 

Программа запускается на выполнение и выдает верный результат на имеющемся в условии 

тесте 1 

Максимальный балл: 5 

  

Типы заданий: 

А1 - задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с выбором 

нескольких верных вариантов ответа; 

В - задание с кратким ответом; 
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С - практическое компьютерное задание. 

Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный. 

№ 

п/п Проверяемый элемент содержания (сформированное умение) Тип задания Уровень 

сложности Максимальный балл за выполнение задания Примерное время 

выполнения задания, мин 

 Часть 1     

1 Умение анализировать простейшие модели объектов В Б 1 2 

2 Умение подсчитывать количество путей в графе В П 1 3 

3 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию

 В Б 1 2 

4 Умение проанализировать алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов В П 1 2 

5 Умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке В П 1 2 

6 Знание технологии обработки информации в электронных таблицах и методов 

визуализации данных с помощью диаграмм В Б 1 2 

7 Умение применять базовые принципы поиска в сети Интернет В Б 1

 2 

По части 1:   7 15 

  

 Часть 2     

8 Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы С В 9 20 

9 Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя С В 6

 10 

По части 2:   15 30 

Положительные результаты итогового оценивания позволяют выставить обучающемуся 

годовую отметку по предмету и перевести его в следующий класс в пределах одного уровня 

образования. Если результаты итогового оценивания неудовлетворительны, то обсуждается 

возможность повторной процедуры итогового оценивания или перехода обучающегося на 

индивидуальный учебный план, адаптивную образовательную программу. Эти варианты в 

случае неудовлетворительного результата итогового оценивания должны быть указаны в 

правилах проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация - процедура, предусмотренная законодательством во 

внутришкольном оценивании, по правилам, утвержденным образовательной организацией, 

и позволяющая обучающемуся перейти на следующий уровень образования. 

Законодательно предусмотрено прохождение процедуры промежуточного оценивания не 

более двух раз, остальные пункты правил в компетенции образовательной организации. 

Следует различать понятия «промежуточное оценивание» и «промежуточная аттестация». 

Промежуточное оценивание обучающегося проводится по итогам изучения крупных блоков 

образовательной программы, включающих несколько тем, или формирование комплексного 

блока учебных действий, схоже с тематическим текущим оцениванием и является частью 

внутреннего оценивания. Материалы для промежуточного оценивания и критерии проверки 

разрабатываются учителем по предмету. Возможно многократное прохождение 

промежуточного оценивания, количество, формы проведения, критерии оценивания не 

регламентированы. 

Промежуточная аттестация также относится к процедуре внутреннего оценивания, но 

регламентирована локальным актом образовательной организации. На основании 

результатов промежуточной аттестации в форме 

53 
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итогового оценивания принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс 

или на следующий уровень образования. Образовательная организация принимает порядок 

проведения промежуточной аттестации по предметам на разных уровнях образования. 

Формы и виды проверочного материала для промежуточной аттестации определяются 

спецификой учебного предмета. Для информатики целесообразно проводить итоговый тест 

по темам изучаемых разделов курса на уровне основного общего образования. Вместе с тем 

обучающийся может улучшить свой итоговый результат по предмету за учебный год 

успешной защитой проекта или участием в предметной олимпиаде или творческом 

конкурсе. Можно предусмотреть накопительную систему баллов (индивидуальный 

рейтинг) по каждому предмету и прописать в правилах промежуточной аттестации 

образовательной организации. 

Накопительная система баллов по каждому предмету должна учитывать дополнительные 

образовательные активности обучающихся. Как неоднократно было указано, это проектная 

деятельность и участие в олимпиадах и конкурсах. Победители и призеры предметных 

олимпиад или конкурсов регионального и федерального уровней должны получить 

максимальный балл по предмету. 

Обобщенный план итоговой контрольной работы за курс информатики основной школы 

(базовый уровень) 

Типы заданий: 

А1 - задание с выбором единственного верного варианта ответа; 

В - задание с кратким ответом; 

С - практическое компьютерное задание. 

Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный. 

№ 

п/п Проверяемый элемент содержания (сформированное умение) Тип задания Уровень 

сложности Максимальный балл за выполнение задания Примерное время 

выполнения задания, мин 

Часть 1 

1 Умение оценивать объем памяти, необходимый для хранения текстовых данных

 В Б 1 3 

2 Умение декодировать кодовую последовательность В Б 1 2 

  

3 Знание файловой системы организации данных; умение разбираться в 

иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь 

к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя) В Б 1 2 

4 Знание принципов адресации в сети Интернет В Б 1 2 

5 Умение переводить небольшое целое число из десятичной системы счисления в 

двоичную В Б 1 3 

6 Умение определять истинность составного высказывания А1 Б 1 2 

7 Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке

 В Б 1 2 

8 Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке В Б 1 3 

9 Умение записать простой линейный алгоритм для формального исполнителя

 В П 1 4 

10 Умение анализировать простейшие модели объектов В Б 1 2 

11 Умение подсчитывать количество путей в графе В П 1 3 

12 Знание технологии обработки информации в электронных таблицах и методов 

визуализации данных с помощью диаграмм А1 Б 1 2 

Итого по части 1: 12 30 

Часть 2 
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13.1 Умение создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; включать в текст списки, таблицы, изображения, диаграммы, 

формулы С П 6 15 

13.2 Умение создавать и редактировать презентации; работать с готовыми шаблонами, 

добавлять и удалять слайды, включать в слайд различные графические объекты (готовые 

рисунки, таблицы, диаграммы) и т. п. С П 6 15 

Итого по части 2: 6 15 

  

Проектная работа - это творческая продуктивная деятельность обучающихся, направленная 

на достижение определенной цели, решение какой-либо проблемы. В проекте раскрываются 

способы и средства практической реализации замысла. Разработка и выполнение проекта 

составляют проектную деятельность обучающихся. Проекты выполняются индивидуально, 

в группе, в паре в ограниченный период времени (от месяца до нескольких месяцев) по 

запланированным шагам и ограниченными ресурсами. Проект обычно охватывает большой 

тематический раздел и содержит несколько тем, объемных экспериментов или комплексных 

заданий. Проводится проект во внеурочное время. Отличается по степени 

самостоятельности такой работы. Тематика может быть задана, но цель, гипотезу большой 

исследовательской работы должны формулировать обучающиеся, также самостоятельно 

обучающимися подбирается оборудование и другое оснащение, составляется план работы 

и выполняется проектная работа. Роль учителя консультационно-контролирующая. 

Проектный подход в образовании гарантирует уникальный результат за определенное время 

с просчитанными ресурсами и технологичными этапами работы ограниченного круга 

исполнителей. 

По ведущей деятельности и планируемому результату (таблица 8) школьные проекты можно 

разделить следующим образом. 

Таблица 8 

Тип проекта Суть деятельности и получаемый результат 

Исследовательский 

(учебное 

исследование) Предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы (или выдвижение гипотезы), изучение 

теории по исследуемому вопросу, подбор методов исследования и практическое овладение 

ими, т. е. проведение экспериментов или их моделирование для научного обоснования 

подлинности полученных результатов, собственные выводы 

  

Практико¬ 

ориентированный Получение конечного продукта в материальном воплощении для 

практического применения или демонстрации 

Информационный Получение конечного результата интеллектуальной деятельности в 

виде информационного продукта (публикации в СМИ, компьютерной программы, 

реферата) или результата его материальной реализации (книги, песни, сценария). В 

большинстве случаев является частью более крупного проекта 

Творческий (в сфере литературы и искусства) Такой проект отличает его продукт, 

который содержит в себе элементы культурно-массового значения: литературное или 

музыкальное произведение, произведение изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства, мультфильм или кинофильм, фотоэкспозицию и тому подобное 

Игровой (досуговый) Главным является подготовка какого-либо досугового 

мероприятия (спектакль, танцевальная постановка, викторина, конкурс) или игры 

Результаты проектной деятельности обязательно представляются на внутреннее и внешнее 

оценивание. Единых подходов к оцениванию проектов не сформировано. Но в любом 

случае - это два этапа оценивания, критерии которых должны быть известны обучающимся. 
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Для внутреннего оценивания предлагаем следующие критерии (таблица 9). 

Таблица 9 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки проекта Баллы 

Область проектных интересов. 

Интеграция учебных тем 

естественно-научных 

предметов Тема из одной учебной дисциплины 1 

 Тема связана с двумя учебными дисциплинами 2 

 Интегрируются три и более учебные дисциплины 3 

  

Использование продукта проекта Однократное использование (на одном уроке одного 

предмета) 1 

 Неоднократное использование (на нескольких уроках одного предмета) 2 

 Неоднократное интегрированное использование (на нескольких уроках нескольких 

предметов) 3 

Потенциал развития тематики и/или уровня сложности проекта. Точки роста проекта

 Уникальный (одна учебная тема одного предмета) 1 

 Локальный (несколько учебных тем одного предмета в течение одного учебного года)

 2 

 Пролонгированный локальный (несколько учебных тем одного предмета в течение 

нескольких месяцев) 3 

 Одногодичный интегрированный (несколько учебных тем нескольких предметов в 

течение одного учебного года) 4 

 Универсальный интегрированный (несколько учебных тем нескольких предметов в 

течение нескольких учебных лет) 5 

Варианты исполнения Индивидуальный (неисследовательский) (1 ученик) 1 

 Индивидуальный исследовательский 4 

 Малая группа (2-3 ученика) 2 

 Расширенная группа (свыше 3 учеников) 3 

 Общеклассный (ученики одного класса) 4 

 Общешкольный (ученики разных классов) 5 

  

Модульность/ 

самостоятельность Проект является частью (модулем) более крупного проекта 1 

 Законченный самостоятельный проект 2 

Доступность ресурсов (материальных и ментальных) Нетиповые ресурсы с требованиями 

особой предварительной подготовки как исполнителей проекта, так и руководителя 1 

 Общедоступные массовые ресурсы 2 

Актуальность использования результатов проекта В школе 1 

 В школе и дома 2 

 Массовое использование 3 

Эти критерии можно использовать коллективно на презентации результатов проекта перед 

классом. При этом не требуется обладание специальными знаниями в какой-либо 

профессиональной или научной области. Дадим обоснование каждого критерия. 

1. Область проектных интересов. Интеграция учебных тем естественно-научных 

предметов. Чем больше исполнители проекта увидят связей с разными учебными 

дисциплинами, тем больший круг научного теоретического материал был охвачен, а значит, 

ценнее проект. 

2. Использование продукта проекта. Полученный продукт должен быть достаточно 

универсальным, способным по-разному решать некоторый круг нетиповых задач. 

Например, собранная робототехническая конструкция может премещаться по заданной 
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траектории, выполнять задачи поиска, управления с заданными условиями, может 

использоваться для изучения разных разделов физики, для демонстрации возможностей 

разных систем программирования, для тестирования эффективности используемого 

алгоритма и пр. Немаловажная составляющая - экономическое обоснование. 

3. Потенциал развития тематики и/или уровня сложности проекта. Мотивация 

дальнейшего развития проекта. Точки роста проекта. Во что может «вырасти» тема, 

насколько актуально такое использование полученного продукта. Расширяется ли контекст 

проектной деятельности. Можно ли усложнить задачу под современный уровень или 

популярный контекст. Пройден ли полный цикл реализации идеи. 

  

4. Варианты исполнения в большей мере определяются сложностью проекта. Чем 

больше команда, тем сложнее управленческие задачи, больше ролей, содержательно 

сложнее этапы. 

5. Самостоятельность или модульность позволяет понять, чем завершился проект: 

закрытием или интеграцией. Правильно инициированный проект должен быть выполнен и 

закрыт. Но «пробная» деятельность и возможность поучиться на ошибках дает ценный опыт 

обучающимся, поэтому тоже оценивается. 

6. Доступность ресурсов проекта определяет пользователей его результатов. Чем 

доступнее ресурсы, тем более могут быть востребованы результаты. 

7. Актуальность использования результатов проекта показывает широту 

распространения результата, его ценность. 

Для оценивания проектных работ кроме их содержания целесообразно учитывать качество 

презентации, качество выступления и взаимодействие со слушателями (таблица 10). 

Таблица 10 

Критерии оценки представления проекта 

Объект оценки Оценка Критерии 

Презентация 

Содержание 

презентации 

(наличие ключевых структурных элементов, релевантность контента) 3

 Соблюден требуемый объем презентации; используется разнообразный наглядный 

материал (фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах отсутствует избыточная 

информация 

 2 Соблюден требуемый объем презентации, но недостаточно используется 

наглядный материал или несколько слайдов содержат избыточную информацию 

 1 Требуемый объем презентации не соблюден или мало наглядного материала и 

практически все слайды перегружены информацией 

  

 0 Содержание презентации не соответствует теме проекта 

Визуальное 

оформление 

(представление наглядного материала) 3 Презентация хорошо оформлена, хорошо 

подобран цвет фона и шрифта, размер используемого шрифта удобен для восприятия 

 2 Презентация в целом хорошо оформлена, но имеются некоторые недостатки 

в подборе цвета фона и шрифта и/или размер шрифта на некоторых слайдах труден для 

восприятия 

 1 Презентация скудно оформлена, плохо подобран цвет фона и шрифта и/или 

используемый на слайдах шрифт неудобен для восприятия 

 0 Оформление презентации мешает понять суть проекта 

Лексико¬грамматическое оформление, орфография и пунктуация 3 В презентации 

допущено не более 2 грамматических/лексических и 3 орфографических/пунктуационных 

ошибок 
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 2 В презентации допущено не более 4 грамматических/лексических и 4 

орфографических/пунктуационных ошибок 

 1 В презентации допущено не более 6 грамматических/лексических и 6 

орфографических/пунктуационных ошибок 

 0 В презентации допущено 

более 6 грамматических/лексических 

и 6 орфографических/пунктуационных 

ошибок 

  

Выступление 

Представление работы 

(уровень владения материалом и регламент) 3 Выступающий уложился в 

отведенное для представления работы время; текст работы рассказывался в целом своими 

словами, время от времени с опорой на печатный текст 

 2 Выступающий уложился в отведенное для представления работы время, 

однако текст работы больше читался с листа, чем рассказывался 

 1 Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной 

работы время ИЛИ текст работы полностью читался с листа 

 0 Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной 

работы время И текст работы полностью читался с листа 

Лексико¬грамматическое оформление речи 3 В речи использована разнообразная 

лексика, понятная аудитории, допущено не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание 

 2 В речи использована разнообразная лексика, в целом понятная аудитории, 

допущено не более 4 негрубых языковых ошибок 

 1 В речи использована разнообразная лексика, однако присутствует несколько 

слов, незнакомых для аудитории, которые затрудняют понимание сказанного, допущено не 

более 6 негрубых языковых ошибок или 2-3 грубые ошибки 

  

 0 Речь бедна лексически, содержит более 6 негрубых языковых ошибок или 

более 3 грубых ошибок 

Взаимодействие с аудиторией (ответы на вопросы) 

Свобода владения материалом 3 Выступающий дал полные и точные ответы на все 

заданные аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

 2 Выступающий дал неполные или неточные ответы на все заданные 

аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

 1 Выступающий ответил не на все вопросы и при этом дал неполные и неточные 

ответы на заданные аудиторией вопросы в соответствии с регламентом 

 0 Выступающий не ответил на вопросы аудитории 

Вторым этапом или даже основным (единственным) может быть внешняя экспертная 

оценка проекта. Тогда это комплексная оценка выполнения всех этапов проекта человеком 

или группой лиц со специальной подготовкой по тематике проекта (таблица 11). 

Таблица 11 

Экспертная оценка проекта 

Объект 

оценки Этапы 

проекта Критерии оценки Баллы 

Тема Иниции¬ 

рование 

проекта Актуальность темы проекта (важность проблемы) 0-10 

  Реалистичность результата (оптимальность решения и перспективы его 

использования, точки роста) 0-10 
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Техноло- Плани¬ 

гическая рование 

карта, работы 

паспорт (опыт 

проекта органи¬ 

 зации 

 деятель- 

 ности, 

 управле¬ 

 ния про- 

 ектом) 

Уникаль- Испол- 

ный нение 

Корректность формулировок цели, результата, ресурсов, условий, рисков, времени 

Анализ проблемы, источников информации 

Обзор существующих решений 

Качество описания технологической карты или паспорта проекта (четкое разделение 

этапов) 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

измери¬ 

мый 

результат 

проекта 

Исследова¬ 

тельский 

проект 

Монито¬ринг, контроль, подго-товка к презен-тации 

Научность 

(инноваци¬ 

онность) 

Систем¬ 

ность 

Завер¬ 

шение, 

подве¬ 

дение 

итогов 

Логичность 

Доступ-ность (каче¬ство пре-зентации) 

Информа¬ 

ционный 

проект 

Сложность 

алгоритма 

Доступ-ность ПО 

Тиражи- 

руемость 

Качество 
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презента¬ 

ции 

Твор¬ 

ческий 

(игро¬ 

вой) 

проект 

Креа¬ 

тив- 

ность 

идеи 

Каче¬ 

ство 

испол¬ 

нения 

Досто- 

вер¬ 

ность 

Каче¬ 

ство 

презен¬ 

тации 

Прак- 

тико- 

ориен- 

тиро¬ 

ванный 

проект 

Баллы 

Уни- 

каль- 

ный 

резуль¬ 

тат 

0-10 

Изме¬ 

ряемый 

резуль¬ 

тат 

0-10 

Лег¬ 

кость 

исполь¬ 

зования 

0-10 

Каче¬ 

ство 

презен¬ 

тации 

0-10 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ Тематика оценочных процедур 
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В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2021 № СК-228/03 и письмом Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 

рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели не чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение предмета в параллели в текущем году. 

Также рекомендуется не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не 

проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день. 

По информатике рекомендуется проводить оценочные процедуры по темам, 

представленным в таблице 1 2. 

Таблица 12 

Тематика оценочных процедур 

№ Тема проверочной/контрольной работы Рекомендуемая 

продолжительность 

работы 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы 15 мин 

2. К омпьютер как универсальное устройство обработки информации. Программы и 

данные. Компьютерные сети 25 мин 

3. Текстовые документы 20 мин 

4. Компьютерная графика 15 мин 

5. Мультимедийные презентации 15 мин 

6. Итоговая контрольная работа за курс информатики 7 класса 45 мин 

8 класс 

1. Системы счисления 25 мин 

2. Элементы математической логики 25 мин 

  

3. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 25 мин 

4. Язык программирования 25 мин 

5. Итоговая контрольная работа за курс информатики 8 класса 45 мин 

9 класс 

1. Алгоритмы и программирование 30 мин 

2. Моделирование как метод познания 30 мин 

3. Электронные таблицы 30 мин 

4. Итоговая контрольная работа за курс информатики 9 класса 45 мин 

Запланированные контрольные работы вне зависимости от их формы и содержания 

вносятся в календарно-тематический план. 

  

Итоговая контрольная работа 

ученик(ца) 

7 « 

» класса 

Ответом к заданиям 1-14 является число, слово или цифра (несколько цифр), которая 

соответствует номеру (номерам) правильного ответа. Запишите это число, слово или цифру 

(цифры) в поле ответа в тексте работы. 

1. Алфавит содержит только три символа: А, Б и В. Сколько разных двухсимвольных 

слов можно записать с помощью этого алфавита? 

Ответ: 

2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая (без 

пробелов) вместо каждой буквы ее номер в алфавите. 

А B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна из них 

расшифровывается единственным способом. Найдите и расшифруйте ее. 

Ответ: 

3. Установите соответствие. 

A) 96 бит 

Б) 1024 Кбайт 

B) 8 байт 

Г)512 Кбайт 

1) 1 Мбайт 

2) 12 байт 

3) 0,5Мбайт 

4) 64 бита 

Запишите в таблицу под буквами соответствующие цифры. 

А Б В Г 

    

  

A) Твердотельный накопитель SSD Б) Оперативная память 

B) Предустановленные программы Г) Машинное обучение 

1) Условный рефлекс 

2) Безусловный рефлекс 

3) Долговременная память 

4) Кратковременная память 

Запишите в таблицу под буквами соответствующие цифры. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 бит/с. 

Передача данных через это соединение заняла 2 минуты 8 секунд. Определите 

информационный объем переданных данных в килобайтах. 

Ответ: 

6. Укажите номера логотипов антивирусных программ. 

1) 

5) 

Ответ: 

2) 

6) 

  

3) 

7) 

  

4) 

8) 

  

7. Для каждой из перечисленных задач подберите наиболее подходящую 

компьютерную программу. 

A) Записать список гостей, приглашенных 

на торжество 

Б) Подготовить рисунок для пригласительного 

билета 

B) Рассчитать стоимость нескольких вариантов 
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праздничного меню 

Г) Из видеозаписей, сделанных в разное время, 

создать фильм, приуроченный к торжеству 

1) Программа 

для видеомонтажа 

2) Графический редактор 

3) Текстовый редактор 

4) Электронная таблица 

  

А Б В Г 

    

8. В некотором каталоге хранился файл Глаголы^ое, имевший полное имя 

Б:\2019\Иностранный\Глаголы^ос. В этом каталоге создали подкаталог Английский и 

переместили в созданный подкаталог файл Глаголы.Дос. Каково стало полное имя этого 

файла после перемещения? 

Ответ: 

Установите соответствие между файлами и папками, в которые они должны быть помещены 

(с учетом типа файла и названия папки). 

A) Аватар. png 1) Видео Б) Aladdin.doc 2) Г рафика 

B) Штрихи. wav 3) Аудио Г) Г азета.mpeg 4) Тексты 

Запишите в таблицу под буквами соответствующие цифры. 

А Б В Г 

    

10. В декабре состоялась экскурсионная поездка для 7 классов в г. Тулу. Учащиеся посетили 

Тульский кремль и Музей оружия. Классный руководитель создал презентацию из лучших 

фотографий, сделанных в поездке, и сохранил ее на своем компьютере: 

Б:\Поездка\2019\Ти1а_19.рр1х. Через некоторое время он решил разместить презентацию 

на школьном сервере. Для этого учитель переместил файл в каталог events, расположенный 

в корневом каталоге на сайте shkola107.edusite.org, доступ к которому осуществляется по 

протоколу ftp. Имя файла не изменилось. Укажите новый адрес файла презентации о 

поездке. 

  

1) Ничто не может дать полную гарантию того, что онлайн-другу можно доверять. 

2) Когда есть общие друзья. 

3) После обмена фотографиями. 

4) После длительного онлайн-знакомства (переписки). 

Ответ: 

12. Фотографию размером 1024 х 2048 пикселей сохранили в виде несжатого файла. Для 

хранения информации о цвете каждого пикселя использовали 

4 байта. Определите размер получившегося файла в мегабайтах. 

Ответ: 

13. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Дима написал текст (в нем 

нет лишних пробелов): 

ОАЭ, Кипр, Тунис, Египет, Таиланд - список популярных у россиян туристических 

маршрутов. 

Ученик вычеркнул из списка название одной страны. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятую и пробел (два пробела не должны идти подряд). При этом размер нового 

предложения в данной кодировке оказался на 5 байт меньше, чем размер исходного 

предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название страны. 

Ответ: 

14. Установите соответствие между кнопками панели инструментов и их назначением. 

A)  Б) 
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B)  Г) Д) 

1) Добавление или удаление границ выделенных ячеек 

2) Отображение всех скрытых знаков (символов форматирования) 

3) Настройка интервалов между строками и абзацами 

4) Создание подстрочных символов 

5) Уменьшение отступа - расстояния от поля до абзаца 

  

  

  

  

  

А Б В Г Д 

     

15. На уроке информатики Ирина выполнила следующие задания 

компьютерного практикума: 

1) прочитала вслух свое любимое стихотворение перед микрофоном и сохранила в 

формате звукового файла; 

2) набрала текст своего любимого стихотворения и сохранила его в виде текстового 

файла; 

3) заархивировала этот текстовый файл; 

4) нарисовала на бумаге иллюстрацию к этому стихотворению, отсканировала ее и 

сохранила как растровое изображение. 

Укажите номера двух заданий, при выполнении которых были созданы 

файлы наибольшего объема. 

Ответ: 

Задание 16 выполняется на компьютере. Результатом выполнения задания является 

отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения вам сообщит учитель. 

Выберите одно из предложенных ниже заданий: 16.1 или 16.2. 

16.1. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно 

воспроизведя все оформление, имеющееся в образце. Данный текст набран шрифтом, 

использующим засечки (например, Times), размером 14 пунктов. Основной текст выровнен 

по ширине, первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные 

полужирным начертанием и курсивом. Ширина вашего текста может отличаться от ширины 

текста в примере, поскольку она зависит от размера страницы и полей. В этом случае 

разбиение текста на строки должно соответствовать ширине абзаца. 

Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте ее на указанное место. 

Документ сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам сообщит учитель. 

  

ОЗЕРО БАЙКАЛ Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной 

Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. 

В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озерах Северной Америки 

(Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио). 

Место для иллюстрации 

Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия в 

Российской Федерации. 

Основные характеристики 

Размеры 636^79,5 км 

Площадь 31 722 км2 

Объем 23 615,39 км3 

Береговая линия 2000 км 

Наибольшая глубина 1 642 м 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал: 



221 

 

■ Селенга 

■ Верхняя Ангара 

■ Баргузин 

■ Турка 

■ Снежная 

Из озера вытекает только одна река - Ангара. 

16.2. Используя информацию, имеющуюся в файле computer1.rtf, и иллюстративный 

материал, содержащийся на страницах Виртуального музея информатики 

(http://informat444.narod.ru/museum/), создайте презентацию из четырех слайдов на тему 

«Первое поколение ЭВМ». В презентации должно содержаться краткое иллюстрированное 

описание внешнего вида и элементной базы ЭВМ первого поколения; описание 

характеристик и устройств ЭВМ первого поколения, сфер их применения; перечень 

наиболее известных ЭВМ первого поколения. 

  

В презентации должно быть ровно четыре слайда. В презентации должны быть: 

• титульный слайд с названием презентации, с именем и фамилией автора; 

• три слайда с текстом, соответствующим теме презентации; 

• не менее трех изображений, соответствующих теме презентации. 

В презентации должен использоваться единый тип шрифта. Размер шрифта для заголовка - 

36-48 пт, для подзаголовка - 24 пт, для основного текста - не менее 18 пт. Все слайды должны 

быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен. 

Изображения не должны перекрывать текст. Текст не должен перекрывать основные 

изображения (данное требование не относится к фону). Все части текста должны быть 

видны. Не допускается использование цвета текста, сливающегося с цветом фонового 

изображения или заливкой фона. Презентацию сохраните в файле. Имя, каталог и формат 

файла вам сообщит учитель. 

  

Пример итоговой контрольной работы за курс информатики основной 

школы (базовый уровень) 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

ученик(ца) 9 « » класса 

Ответом к заданиям 1-12 является число, слово или цифра, соответствующая номеру 

правильного ответа. Запишите это число, слово или цифру в поле ответа в тексте работы. 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. Иван напечатал 

текст (в нем нет лишних пробелов): 

Шоколад, конфеты, зефир, пастила, карамель, помадка, торт - кондитерские изделия. 

Иван удалил из списка название одного кондитерского изделия, а также ставшие лишними 

запятую и пробел - два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового 

предложения в данной кодировке оказался на 112 бит меньше, чем размер исходного 

предложения. Напишите в ответе название кондитерского изделия, удаленное Иваном. 

Ответ:  

2. От разведчика было получено сообщение: 

001110001011010 

В этом сообщении зашифрован пароль - последовательность русских букв. В пароле 

использовались только буквы Е, З, И, К, Н, О, П, Р; каждая буква кодировалась двоичным 

словом по такой таблице: 

Е З И К Н О П Р 

11 00 1001 011 1011 010 1010 1000 

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

  

3. В некотором каталоге хранился файл Хризантема-doc, имевший полное имя 

Б:\2023\Осень\Хризантема^ос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл 
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Хризантема-doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла 

после перемещения. 

1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема. doc 

2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc 

3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc 

4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

Ответ:  

4. Доступ к файлу western.html, находящемуся на сервере cinema.us, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в 

ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 

cinema. 

western. 

html 

/ 

:/ 

us/ 

http 

Ответ:  

5. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. 

В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно. 

Ответ: 

  

6. Для какого из приведенных чисел ложно высказывание: 

НЕ(число> 50) ИЛИ (число четное)? 

1) 123 

2) 56 

3) 9 

4) 8 

Ответ:  

7. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки«+», «-», «*» и «/» - 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила 

выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а := 6 b := 2 b := a*b/2 a := 20*a+30*b 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной а. 

Ответ: 

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей 

программы. Текст программы приведен на трех языках программирования. 

Алгоритмический язык Паскаль Python 

алг var s, k: integer; s = 0 

нач begin for k in range 

цел s, k s := 0; 6 

1 

s := 0 for k := 1 to 5 do s= s+10 

нц для k от 1 до 5 s := s+10; print (s) 

s := s+10 writeln (s);  

кц end.  

вывод s   

кон   
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9. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. вычти 1 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 40 числа 3, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. 

(Например, 12112 - это алгоритм: 

раздели на 2 

вычти 1 

раздели на 2 

раздели на 2 

вычти 1, 

который преобразует число 42 в число 4). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ:  

10. Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность 

которых (в километрах) приведена в таблице. 

 A B C D E F 

A  4    19 

B 4  6 10   

C  6  7   

D  10 7  7 8 

E    7  4 

F 19   8 4 ■ 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт D. 

Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице. 

Ответ: 

  

11. На рисунке - схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л? 

Б Д и 

А/ Ж 

Ответ:  

12. Дан фрагмент электронной таблицы. 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2  =D1-1 =A1+B1 =C1+D1 

Какая из формул, приведенных ниже, может быть записана в ячейке A2, 

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =D1-A1 

2) =B1/C1 

3) =D1-C1+1 

4) =B1*4 

Задание 13 выполняется на компьютере. Результатом выполнения задания является 

отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения вам сообщит учитель. 

Выберите одно из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2. 

13.1. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно 

воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст должен быть 

написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая 
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строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, 

курсивом и подчеркиванием. 

  

  

  

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, 

поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение 

текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

Текст сохраните в файле, имя которого уточните у учителя. 

Масляные краски - ряд лакокрасочных материалов, представляющих собой суспензии 

неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах или 

олифах (чаще всего комбинированной или синтетической, либо на основе алкидных смол). 

В масляных красках применяются органические и неорганические пигменты. Образование 

слоя пленки при высыхании масляных красок обусловлено окислительной полимеризацией 

растительных масел. 

Стойкость пленки к слабым растворам щелочей При высушивании 250-300 °С 

Высыхание от 1 до 12 дней 

Формула краски «марс желтый» Fe(OH)3 

Срок годности готовых красок от 1 года до 5 лет 

13.2. Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 

3адание_13_2, создайте презентацию из трех-четырех слайдов на тему «Тюльпаны». В 

презентации должны содержаться краткие иллюстративные сведения о внешнем виде, 

происхождении и распространении тюльпанов. Все слайды должны быть выполнены в 

едином стиле, каждый должен быть озаглавлен. 

Презентацию сохраните в файле, имя которого уточните у учителя. 

Требования к оформлению презентации 

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), 

ориентация альбомная. 

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на 

слайдах: 

■ первый слайд - титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке 

титульного слайда в качестве информации об авторе 

79 

  

презентации указывается идентификационный номер участника 

экзамена; 

■ второй слайд - информация в соответствии с заданием, размещенная 

по образцу на рисунке макета слайда 2: 

• заголовок слайда; 

• один блок текста; 

• одно изображение; 

■ третий слайд - информация по теме презентации, размещенная 

по образцу на рисунке макета слайда 3: 

• заголовок слайда; 

• два изображения; 

• два блока текста. 

Макет 1 слайда 

Тема презентации 

Макет 2 слайда 

Информация по теме 

презентации 

Макет 3 слайда 
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Информация по теме 

презентации 

Название презентации 

Информация об авторе 

  

  

  

В презентации должен использоваться единый тип шрифта. 

Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде - 40 пунктов; для 

подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов - 24 пункта; для подзаголовков на 

втором и третьем слайдах и для основного текста - 20 пунктов. 

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном. 

Критерии оценивания задания 13.2 Баллы 

Представлена презентация из трех слайдов по заданной теме, соответствующая условию 

задания по структуре, содержанию и форме 6 

Структура Презентация состоит ровно из трех слайдов. 

Информация на слайдах размещена по образцу 

на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно 

заданию. 

Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд. 

Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов. 

Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого 

конкретного слайда. 

Текст может быть скопирован из текстового файла из каталога 3адание_13_2 либо создан 

автором решения в соответствии с темой презентации  

Шрифт В презентации используется единый тип шрифта. 

Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде - 40 пунктов; для 

подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов - 24 пункта; для подзаголовков на 

втором и третьем слайдах и для основного текста - 20 пунктов. 

Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном  

Изображения Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют 

содержанию слайдов.  

 Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены). 

Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга  

Представлена презентация по заданной теме из трех слайдов, в которой не выполнены 

требования одного из параметров оформления презентации: структуры, выбора шрифта или 

размещения изображений 4 

Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по 

структуре, выбору шрифта или при размещении изображений 2 

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 6, 4 или 2 балла 0 

Максимальный балл 6 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «История» 

Значение оценочной деятельности, ее функции 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 
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Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения — А. Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в Федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих 
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5 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе Стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в Федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в Федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны в ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающихся. 

Многообразие видов и форм оценивания 
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Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 

и, следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и др.). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 
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ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, 

условием критериального оценивания является предварительное ознакомление 

9 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивания не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован в первую очередь 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты по учебному предмету 

«История» как объект внутришкольного оценивания». В нем дается общая характеристика 

предметных результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной 

составляющих, в ряде случаев выделяются 

  

те из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание или промежуточную 

аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная детализация 

(операционализация) планируемого результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: «Стартовая 

диагностика», «Текущее оценивание», «Тематическое, промежуточное (рубежное) 
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оценивание», «Внутришколъное итоговое оценивание», «Промежуточная аттестация». В 

каждой из этих частей представлены разнообразные формы и методы контроля и оценки 

устных и письменных ответов обучающихся, выполнения ими практических и 

лабораторных работ, результатов проектной деятельности. При этом используются модели 

критериального, нормативного, уровневого оценивания. 

  

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» КАК 

ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценочная деятельность в преподавании учебного предмета «История» основывается на 

требованиях нормативных документов, действующих в Российской Федерации. В 

соответствии с п. 31.3 ФГОС ООО система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования должна: 

• отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

• предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

• предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

• обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в федеральной рабочей программе учебного предмета «История» 

раскрываются цели и задачи школьного исторического образования, конкретизированы 

метапредметные и предметные результаты изучения истории в школе. 

В процессе своей профессиональной деятельности учитель истории ориентируется на 

достижение всех групп планируемых результатов. Среди них особое место принадлежит 

предметным результатам обучения (далее - ПР). Для их достижения учитель использует 

весь арсенал методов и приемов, а также осуществляет их проверку в ходе стартового, 

текущего (тематического), 

  

промежуточного и итогового контроля. Таким образом, они становятся объектом проверки 

в ходе внутришкольных оценочных процедур. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности. 

Компоненты оценивания предметных результатов по истории по классам 5 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

• Компонентами оценивания служат: 
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- 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.). 

3. Работа с исторической картой. 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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.). 

4. Работа с историческими источниками. 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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.; 

5. Историческое описание (реконструкция). 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

• Компонентами оценивания служат: 

- знание существенных черт: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 
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- 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. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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. 

8. Применение исторических знаний. 

• Компонентами оценивания служат: 

- 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 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

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

электронных носителях и т. д.). 

• Компонентами оценивания являются: 

- знание условных обозначений исторической карты, обозначений географических 

объектов; 

- понимание значимости исторической карты как инструмента для извлечения 

информации; 
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- 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.). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

  

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

5. Историческое описание (реконструкция). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 

17 

  

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. 

8. Применение исторических знаний. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 
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7 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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, 
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выполнении заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных 

проектов). 

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

электронных носителях и т. д.). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

• Компонентами оценивания являются: 

- знание названий и видов исторических источников по отечественной и всеобщей 

истории X VI-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). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

• Компонентами оценивания являются: 

- знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 

групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 
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- 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. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

  

8. Применение исторических знаний. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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); 
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- применение знаний при чтении учебного текста, художественной литературы, 

исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, творческих 

работ (докладов, учебных проектов). 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

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

электронных носителях и т. д.). 

  

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 
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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. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

  

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

8. Применение исторических знаний. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

• Компонентами оценивания являются: 
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- 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 

24 

  

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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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). 

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

электронных носителях и т. д.). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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), 

25 

  

при определении на основе карты влияния географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 
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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). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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, 

26 

  

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. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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 
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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. 

8. Применение исторических знаний. 

• Компонентами оценивания являются: 

- 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. 

Проверка и оценка достижения предметных результатов по истории 

Предметные результаты по истории проверяются существующими средствами контроля и 

оценки как в ходе государственной итоговой аттестации (внешнее оценивание), так и в 

процессе оценочной деятельности на уроках или по периодам обучения (внутришкольное 

оценивание). 

К средствам контроля и оценки на уроках истории относятся устный опрос и выполнение 

письменных работ, включая тестирование. 

Устный опрос строится на основе комплекса вопросов по теме урока или тематического 

раздела курсов истории. 

  

Письменная работа включает задания 1) в форме тестов с закрытыми и открытыми 

вопросами с балльной системой оценивания; 2) в форме исторического сочинения, эссе; 3) 

в форме самостоятельной работы (с источником, исторической картой, дополнительными 

материалами по теме урока и др., сопровождаемых вопросами) и применяется в ходе 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Предметные результаты могут оцениваться с использованием следующих обобщенных 

критериев, отражающих основные умения, формируемые у обучающихся в процессе 

изучения предмета (табл. 2). 

Таблица 2 

№ 

п/п Вид учебной деятельности Критерии оценивания 

1 Действия с историческими понятиями ■ использование понятий, терминов, 

соответствующих изучаемому разделу, теме урока; 

■ раскрытие смысла термина/понятия с использованием признаков; 

■ классификация понятий по заданным критериям; 

■ отсутствие фактических ошибок при употреблении понятий/терминов; 

■ использование понятий, терминов при подготовке творческих работ 

2 Действия с источниками ■ определение типа источника, авторства, времени 

создания, достоверности (атрибуция источника); 

■ извлечение фактической информации из источника; 
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■ сопоставление информации 

из разных источников (например, при работе с хрестоматией) и оценка причин 

существования разных взглядов; 

  

№ 

п/п Вид учебной деятельности Критерии оценивания 

  ■ использование информации из различных источников для подтверждения 

собственной точки зрения, положений учебного текста 

3 Действия с исторической картой ■ определение исторического периода, 

которому посвящена историческая карта; 

■ извлечение информации 

из исторической карты, опираясь на условные обозначения; 

■ выстраивание устного рассказа 

с опорой на историческую карту; 

■ сопоставление информации 

на исторических картах разных периодов (изменение границ государств); 

■ применение знаний исторической карты при работе с контурной картой; 

■ выполнение тестовых 

и познавательных заданий, основанных на фрагменте исторической (контурной) карты 

4 Работа с информацией, представленной в разных знаковых системах ■

 извлечение исторических фактов из информации, представленной в разных знаковых 

системах 

(в виде иллюстраций, текстов, таблиц, схем, исторических карт и др.); 

■ представление информации 

в различных знаковых системах 

  

№ 

п/п Вид учебной деятельности Критерии оценивания 

  (заполнение/составление таблиц, схем и др.); 

■ поиск информации в дополнительных источниках (научных статьях, энциклопедиях, 

электронных информационных системах); 

■ анализ, сравнение, интерпретация информации, представленной 

в разных знаковых системах, о событиях, процессах, явлениях истории России и мировой 

истории; 

■ способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников; 

■ установление взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ - начала XXI в.; 

■ отсутствие фактических ошибок в таблицах, схемах 

5 Аргументация, объяснение дискуссионных вопросов ■ приведение 

аргументов/объяснений с использованием существенных версий и оценок, содержащихся 

в учебном тексте, трудах историков, текстах источников; 

■ самостоятельный выбор аргументов/ объяснений для решения проблемных 

вопросов; 

■ формулирование выводов 

с использованием дедуктивных 

  

№ 

п/п Вид учебной деятельности Критерии оценивания 

  и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

■ объяснение взаимосвязей исторических явлений и процессов; 

■ отсутствие логических ошибок при формулировании аргументов/ объяснений 
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Учитель истории, осуществляя оценочную деятельность, может использовать приведенные 

критерии для разных форм контрольного и формирующего оценивания. 

При отборе заданий для текущего, тематического и промежуточного оценивания важно 

учитывать как его тематическое содержание, так и содержащиеся в предметных результатах 

конкретные учебные познавательные действия, которые необходимо осуществить для его 

выполнения, например: классифицировать исторические понятия, события, исторических 

личностей, сравнивать исторические процессы и явления (войны, восстания и т. п.), 

устанавливать и объяснять взаимозависимость общественных процессов мировой и 

отечественной истории, делать выводы на основе сравнения точек зрения историков и т. д. 

Учет осуществляемых при выполнении предлагаемых заданий интеллектуальных действий 

должен быть направлен на то, чтобы в итоге охватить организуемой учителем оценочной 

деятельностью весь круг предъявляемых ФГОС ООО требований к предметным умениям 

обучающихся. 

Наряду с объектом системы оценки выделяется и ее основной предмет - способность 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно¬практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале. Таким образом, учитель оценивает не только 

знания по предмету, но и способы действия и умения обучающихся. 

Системно-деятельностный и комплексный подходы в оценивании реализуются при 

использовании заданий, связанных с выявлением достижения 

  

как предметных, так и метапредметных результатов обучения (примеры таких заданий 

приводятся ниже). 

При проведении письменных контрольных работ возможно использование балльной 

системы оценивания. Сумма баллов переводится в отметку для выставления в журнал. 

Количество баллов можно распределить так, чтобы выделить минимальный порог, который 

обозначает базовый уровень сформированности умений, - выше 50% выполненных заданий 

работы, уровень выше базового - от 65% до 84%, повышенный уровень - выше 85% в 

применении к проверочной работе. 

  

2. СТАРТОВОЕ, ТЕКУЩЕЕ, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 5 классе направлена на определение владения обучающимися 

первичными знаниями и универсальными учебными познавательными действиями, 

необходимыми для изучения предмета «История» с опорой на знание курса «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования: определение сторон света, знание арабских 

и римских цифр, умение работать с учебником, выделять главную мысль в учебном тексте, 

отвечать на поставленный вопрос, строить небольшой устный рассказ на основе 

изображения, определять особенности истории как науки. Стартовый контроль 

рекомендуется проводить в ходе фронтальной устной работы с классом на вводном уроке. 

В 6-9 классах основной целью стартовой диагностики является проверка «остаточных» 

знаний по предмету «История» в начале учебного года. При проведении входного контроля 

выполняется оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного материала 

в текущем учебном году. Стартовая диагностика охватывает учебный материал, изученный 

в предыдущем(их) классе(ах). Стартовый контроль рекомендуется проводить в ходе 

фронтальной устной работы с классом на вводном уроке, опираясь на работу с лентой 

времени, исторической картой, иллюстрациями, опорными схемами, ментальными картами. 

Стартовая диагностика необходима для планирования учебной деятельности и определения 

в дальнейшем прироста знаний, степени сформированности умений. Она дает возможность 

учителю запланировать методы и приемы обучения в 5-9 классах. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки педагогом своей работы в рамках 
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курса истории и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

  

В системе контроля, включающей проверку и оценивание, важное место занимает 

планирование деятельности обучающихся. При этом важно знать исходный уровень 

подготовленности обучающихся, их возможности, определять систему 

дифференцированных вопросов и заданий, исходя из целей урока, продумывать приемы и 

формы опросов, создавать благоприятные условия для их осуществления. Особую роль в 

проверке знаний и умений обучающихся занимает стимулирование активности и 

самостоятельности обучающихся. 

Текущее оценивание 

Текущий контроль знаний обучающихся в 5-9 классах проходит в устной и письменной 

формах. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

При текущем оценивании учителю рекомендуется использовать также индивидуальные и 

групповые формы оценки, самооценку и взаимооценку. 

Примером совместной оценочной деятельности является райтинг - прием оценивания 

деятельности обучающихся на уроке на основе согласования оценки с учеником. Он 

помогает формировать умение регулярно и объективно оценивать свой труд. Завершив 

работу (устный или письменный ответ, доклад, творческое и индивидуальное задание), 

ученик ставит себе оценку. Учитель также оценивает работу обучающегося. Записывается 

дробь. Школьник анализирует отметку и производит коррекцию деятельности в 

дальнейшем. 

При выполнении обучающимися небольшого теста возможна организация взаимопроверки 

работ. Школьники после выполнения задания обмениваются работами, получают от 

учителя ключи и проверяют работы друг друга. 

При проверке домашнего задания на уроке рекомендуется использовать взаимооценку 

ответов обучающихся в парах или группах. Для этого им выдается оценочный лист, который 

они заполняют (в течение одной минуты) после выступления своих товарищей (в паре или 

группе). Этот вид деятельности способствует развитию коммуникативных способностей, 

умения слушать и слышать и предполагает формирование умения проводить критериальное 

оценивание устного ответа одноклассника. 

Оценочный лист может иметь следующий вид (табл. 3). 

  

Критерий оценки Оценка 

Использование исторических фактов и теории, исторических понятий  

Использование карты  

Использование дополнительной информации (иллюстрации, информационные ресурсы)  

Четкость ответа, качество речи  

Наличие в ответе собственной аргументированной позиции (при ответе на проблемный 

вопрос)  

Общий итог ответа  

В ходе текущего оценивания в 5-8 классах рекомендуется использовать письменные работы 

при выполнении тестовых заданий, заполнении контурных карт, выполнении заданий в 

рабочих тетрадях (входящих в УМК) и иных упражнений (составление простых, сложных, 

тезисных планов, планов - конспектов части параграфа, заполнение таблиц и схем и др.), 

при написании исторических диктантов (на знание дат, понятий, счет лет в истории), работе 

с карточками. Элементами устного текущего оценивания могут выступать: пересказ 

учебного текста, рассказ по изученной теме с использованием ключевых слов или опорных 

символов, исторической карты, иллюстрации, обсуждение учебного видео. Возможны и 
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иные формы проверки: аукцион знаний, игровые формы (опрос-лотерея, «умники и 

умницы», викторины). 

В 9 классе при проведении устного текущего оценивания дополнительно к указанным 

формам могут использоваться ответы на проблемные вопросы с привлечением аргументов 

историков, рассказ по изученной теме с привлечением материала источников, исторической 

карты, биографий исторических личностей, сопоставление знаний из курса отечественной 

и всеобщей истории. 

Для отбора умений, которые формируются на уроках истории и контролируются в процессе 

текущего оценивания, целесообразно использовать разработанный Министерством 

просвещения Российской Федерации Тематический классификатор1. Он ориентирует 

учителя по каждому уроку, предлагая набор предметных элементов содержания (ПУ ПЭС). 

1 Тематический классификатор [Электронный ресурс]. - URL: 

https://tc.edsoo.ru/?querv=&klass=2&subiect=10 (дата обращения 30.11.2023). 

  

Класс Курс Тема урока Предметный элемент содержания Контролируемые умения для 

текущего оценивания (примеры) 

5 История 

Древнего 

мира Фараон, чиновники, жрецы Фараон, чиновники, подданные ■ Заполнять 

структурные и логические схемы, хронологические, синхронистические, сравнительно- 

обобщающие, иллюстративные таблицы по предложенному образцу; 

■ на основе информации, представленной в виде таблицы или схемы, составлять 

рассказ о представленных событиях (явлениях, процессах); 

■ объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории Древнего 

мира; 

■ отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 

основе план, таблицу, схему 

и др. 

  

Класс Курс Тема урока Предметный элемент содержания Контролируемые умения для 

текущего оценивания (примеры) 

6 Всеобщая 

история Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, иконопись) Культура Византии ■ Выделять по предложенному 

образцу существенные признаки исторических событий (явлений, процессов), общие 

свойства рассматриваемых объектов материальной и духовной культуры; 

■ использовать вещественные источники для иллюстрации социально¬экономических 

явлений изучаемого периода, характеристики быта, особенностей культуры, составления 

краткого описания событий (явлений, процессов) региональной истории (истории родного 

края) 

и др.; 

■ использовать изобразительную наглядность при изучении событий (явлений, 

процессов); 

■ отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, 

анализ, синтез; 

  

Класс Курс Тема урока Предметный элемент содержания Контролируемые умения для 

текущего оценивания (примеры) 

    ■ проводить атрибуцию изобразительной наглядности как 

исторического источника и др. 

 История 
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России Русь при Ярославичах. Владимир Мономах Русь в конце X - начале XII в. 

Внутриполитическое развитие Руси. 

Принятие христианства. Владимир I Святой. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Органы власти и управления ■ Использовать 

знание причинно-следственных связей в ходе изложения темы, характеристики 

исторических событий (процессов, явлений); 

■ находить в учебном тексте факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

■ определять длительность исторических процессов, последовательность 

исторических событий, явлений, процессов и др. 

7 Всеобщая 

история Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном

 Акт о веротерпимости. Английская революция 1640-1660 гг. Билль о правах. 

Возникновение ■ Анализировать позицию автора документа и участников событий 

(процессов), описываемых в письменном историческом источнике; 

  

Класс Курс Тема урока Предметный элемент содержания Контролируемые умения для 

текущего оценивания (примеры) 

  лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии политических партий: виги и тори. Переход к системе 

конституционной монархии. Правление первых Стюартов. Славная революция ■

 определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

■ различать в исторической информации события, явления, процессы; факты 

и мнения и др. 

 История 

России Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне Внешняя политика России в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство ■ Г руппировать 

(систематизировать, обобщать) отдельные элементы исторического знания по 

определенным признакам; 

■ использовать историческую карту/ схему при изучении событий (явлений, 

процессов); проводить атрибуцию исторической карты/схемы, используя обозначенную на 

ней информацию; 

■ определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям 

и историческим личностям и др. 

  

При оценивании отдельных видов работ в рамках текущего контроля учителю 

рекомендуется учитывать нижеприведенные критерии (табл. 5-10). 

Критерии оценки работы с исторической и контурной картами 

Таблица 5 

5-6 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся читает легенду карты; правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую терминологию; при устном ответе опирается на 

историческую карту; правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте 

с опорой на атлас, учебный текст: обозначает основные географические объекты, применяет 
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условные обозначения, заданные памяткой, и/или выполняет дополнительные задания 

учителя по контурной карте повышенный 85-100 5 

Обучающийся допускает неточности при чтении легенды карты; правильно описывает 

расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; выполняет 

задания контурной карты с опорой на атлас, учебный текст, обозначает выше 

базового 65-84 4 

  

 Критерии оценивания 

Элемент оценивания Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

основные географические объекты, применяет условные обозначения, заданные памяткой, 

но есть неточности    

Обучающийся выполняет больше половины заданий контурной карты с опорой на атлас, 

при этом допускает ошибки при чтении легенды карты; не соотносит историческую 

информацию с картой; использует условные обозначения, заданные памяткой, но они не 

показаны в легенде базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа перенесены на контурную карту, задания контурной 

карты не выполнены; выполнено меньше половины заданий, нет условных обозначений; 

задания не выполнены ниже 

базового ниже 50 2 

7-8 классы  Таблица 6 

 Критерии оценивания 

Элемент оценивания Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию исторической карты/схемы, используя обозначенную на 

ней информацию; при устном ответе повышенный 85-100 5 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

опирается на историческую карту, раскрывает сущность исторических процессов и явлений 

(войн, восстаний, революций и др.); применяет умение работать с исторической картой при 

подготовке сообщений по тематическим докладам, учебно-исследовательским проектам; 

правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте с опорой на атлас и 

учебный текст: обозначает основные географические объекты, применяет условные 

обозначения, и/или выполняет дополнительные задания учителя по контурной карте, и/или 

выполняет познавательные задания на основе контурной карты    

Обучающийся проводит атрибуцию исторической карты/схемы, используя обозначенную на 

ней информацию; при устном ответе опирается на историческую карту, раскрывает 

сущность исторических процессов и явлений (войн, восстаний, революций и др.); 

применяет умение работать с исторической картой выше 

базового 65-84 4 

  

 Критерии оценивания 

Элемент оценивания Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

при подготовке сообщений по тематическим докладам, учебно-исследовательским 

проектам; правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте с опорой на 

атлас и учебный текст: обозначает основные географические объекты, допускает 

неточности в условных обозначениях    

Обучающийся допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; при устном ответе показывает отдельные объекты; выполняет 
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больше половины заданий контурной карты с опорой на атлас, использует условные 

обозначения, но они не показаны в легенде базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа перенесены на контурную карту, задания контурной 

карты не выполнены; выполнено меньше половины заданий, нет условных обозначений; 

задания не выполнены ниже 

базового ниже 50 2 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию исторической карты/схемы, используя обозначенную на 

ней информацию; привлекает данные карты при ответе на вопросы; соотносит информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт; сопоставляет, анализирует 

информацию, представленную на двух или более тематических (обзорных) исторических 

картах/схемах, делает выводы; узнает, показывает на карте/схеме и называет объекты, 

обозначенные условными знаками, историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события (явления, процессы); выполняет задания контурной карты с опорой 

на атлас, используя условные обозначения; выполняет познавательные задания, основанные 

на фрагменте контурной карты, без привлечения повышенный 85-100 5 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

атласа; выполняет дополнительные задания учителя по контурной карте; использует 

картографические умения при подготовке творческих работ (рефератов, докладов, учебных 

проектов)    

Обучающийся проводит атрибуцию исторической карты/схемы, используя обозначенную на 

ней информацию; привлекает данные карты при ответе на вопросы; соотносит информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт, допускает неточности; сопоставляет, 

анализирует информацию, представленную на двух или более тематических (обзорных) 

исторических картах/схемах, делает выводы; узнает, показывает на карте/схеме и называет 

объекты, обозначенные условными знаками, историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культуры и др.), изучаемые события (явления, выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

процессы); выполняет задания контурной карты с опорой на атлас, используя условные 

обозначения; выполняет познавательные задания, основанные на фрагменте контурной 

карты, без привлечения атласа; выполняет дополнительные задания учителя по контурной 

карте    

Обучающийся допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; при устном ответе показывает отдельные объекты; выполняет 

больше половины заданий контурной карты с опорой на атлас, использует условные 

обозначения, но они не показаны в легенде базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа перенесены на контурную карту, задания контурной 

карты не выполнены; выполнено меньше половины заданий, нет условных обозначений; 

задания не выполнены ниже 

базового ниже 50 2 
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5-6 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся определяет тип источника, место, время (дату) его появления; значение 

содержащейся в нем информации; объясняет значение исторических понятий и терминов; 

умеет различать типы исторических источников при изучении событий (явлений, 

процессов); умеет искать, анализировать, сопоставлять и оценивать информацию в 

источнике и учебном тексте; умеет использовать вещественные источники для иллюстрации 

социально-экономических явлений изучаемого периода, характеристики быта, 

особенностей культуры, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 

региональной истории (истории родного края) и др.; умеет отвечать на вопросы по 

содержанию исторического источника и составлять по образцу на его основе план, таблицу, 

схему повышенный 85-100 5 

Обучающийся определяет тип источника, место, время (дату) его выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

появления; значение содержащейся в нем информации; объясняет значение исторических 

понятий и терминов; умеет различать типы исторических источников при изучении событий 

(явлений, процессов); умеет использовать вещественные источники для иллюстрации 

социально-экономических явлений изучаемого периода, характеристики быта, 

особенностей культуры, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 

региональной истории (истории родного края) и др.; умеет отвечать на вопросы по 

содержанию исторического источника и составлять по образцу на его основе план, таблицу, 

схему    

Обучающийся определяет тип источника; объясняет значение исторических понятий и 

терминов с опорой на учебный текст и словари; умеет различать типы исторических 

источников при изучении событий (явлений, процессов); умеет отвечать на отдельные 

вопросы по содержанию исторического базовый 50-64 3 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

источника и составлять по образцу на его основе план, таблицу, схему    

Обучающийся не указал тип источника; пересказал текст источника без его 

комментирования; дал ответ/ составил схему или таблицу не в контексте задания ниже 

базового ниже 50 2 

Таблица 9 

7-8 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

в тексте исторического источника отбирает факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; анализирует позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом 

источнике; осуществляет комментированное повышенный 85-100 5 
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Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

чтение исторического источника; отвечает на вопросы по содержанию исторического 

источника и составляет на его основе план, таблицу, схему; привлекает дополнительную 

информацию для пояснения терминов, используемых в письменном историческом 

источнике; соотносит содержание исторического источника с учебным текстом при 

изучении событий (явлений, процессов); умеет искать и анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

самостоятельно составляет план рассказа и рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, представленную в исторических источниках 

различного вида; использует контекстную информацию для описания событий (процессов, 

явлений), представленных в письменном историческом источнике; определяет в тексте 

источника    

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

основную и второстепенную информацию; анализирует позицию автора документа и 

участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом источнике; 

привлекает информацию источников при работе с учебными проектами    

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

в тексте исторического источника отбирает факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; осуществляет комментированное 

чтение исторического источника; отвечает на вопросы по содержанию исторического 

источника и составляет на его основе план, таблицу, схему; привлекает дополнительную 

информацию для пояснения терминов, используемых в письменном историческом 

источнике; соотносит содержание выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

исторического источника с учебным текстом при изучении событий (явлений, процессов); 

умеет искать и анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; самостоятельно составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках различного вида; определяет в тексте 

источника основную и второстепенную информацию; анализирует позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом 

источнике; привлекает информацию источников при работе с учебными проектами 

   

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

в тексте исторического источника базовый 50-64 3 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 
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отбирает факты, которые могут быть использованы для подтверждения/ опровержения 

заданной точки зрения; осуществляет комментированное чтение исторического источника; 

отвечает на вопросы по содержанию исторического источника, при помощи учителя 

составляет на его основе план, таблицу, схему; соотносит содержание исторического 

источника с учебным текстом при изучении событий (явлений, процессов)    

Обучающийся затрудняется с атрибуцией письменного исторического источника 

(неправильно определяет его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и др.); затрудняется выбрать в тексте исторического 

источника факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

заданной точки зрения; не отвечает на вопросы по содержанию исторического источника, 

не может составить на основе источника план, таблицу, схему ниже 

базового ниже 50 2 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

анализирует текст исторического источника с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; определяет на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов); определяет смысловые связи отдельных 

положений исторического источника; самостоятельно представляет историческую 

информацию, полученную на основе анализа различных источников, в виде таблиц, 

графиков, схем, диаграмм; самостоятельно составляет план рассказа и рассказывает об 

исторических событиях, процессах, явлениях, используя информацию, представленную в 

исторических источниках повышенный 85-100 5 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

различного вида; сопоставляет информацию, представленную в виде условно-графической 

наглядности, иллюстративных источников информации, статистических таблиц, с 

информацией письменных исторических источников, делает выводы; аргументирует свою 

позицию по исторической проблеме с опорой на источники; привлекает ряд источников при 

работе над учебным проектом    

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

анализирует текст исторического источника с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; определяет на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов); определяет смысловые связи отдельных 

положений исторического источника; выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

самостоятельно представляет историческую информацию, полученную на основе анализа 

различных источников, в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; самостоятельно 

составляет план рассказа и рассказывает об исторических событиях, процессах, явлениях, 
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используя информацию, представленную в исторических источниках различного вида; 

привлекает отдельные источники при работе над учебным проектом    

Обучающийся проводит атрибуцию письменного исторического источника (определяет его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

определяет смысловые связи отдельных положений исторического источника; с опорой на 

учебный текст или с помощью учителя представляет историческую информацию, 

полученную на основе анализа различных источников, в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; составляет план рассказа и рассказывает об исторических базовый 50-64 3 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

событиях, процессах, явлениях, используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного вида    

Обучающийся частично проводит атрибуцию письменного исторического источника 

(определяет либо его авторство, либо время и место создания, либо определяет события, 

явления, процессы, о которых идет речь, и др.); затрудняется с анализом текста 

исторического источника, затрудняется самостоятельно представлять историческую 

информацию, полученную на основе анализа различных источников, в виде таблиц, 

графиков, схем, диаграмм; затрудняется рассказывать об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, представленную в исторических источниках 

различного вида ниже 

базового ниже 50 2 

Тематическое, промежуточное (рубежное) оценивание 

Цель тематического контроля - оценка уровня достижения промежуточных планируемых 

результатов у школьников по курсу всеобщей и отечественной истории в рамках изучения 

предмета «История». Результаты 

  

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Тематический контроль знаний обучающихся проходит в устной, письменной и 

практической формах. 

В 5-6 классах при организации тематического контроля рекомендуется использовать 

задания тетрадей для контрольных работ, входящих в учебно - методический комплект; 

тесты; тематические квесты; рейтинг обучающихся по изучению темы (выполнение 

домашних заданий, работа с исторической картой, выступление с сообщениями и 

презентациями и др.); письменные контрольные работы. 

В 7-9 классах при организации тематического контроля рекомендуется использовать 

задания тетрадей для контрольных работ, входящих в учебно-методический комплект; 

тесты; письменные контрольные работы; накопительную систему оценивания (устные 

ответы, выполнение заданий в контурных картах, выступление с сообщениями по докладам, 

умение задавать вопросы, выполнение заданий в рабочих тетрадях, упражнений разного 

уровня сложности, ответы на вопросы в учебнике). Тематический контроль также 

проводится в виде практической работы, которая включает анализ учебного текста или 

исторического источника(ов) и выполнение заданий к ним разного типа в соответствии с 

видами деятельности по классам. При составлении заданий практической работы 

необходимо учитывать направленность на определение знаний и умений по изученной теме. 

Тематическое оценивание осуществляется при проверке результатов изучения крупной 

темы или блоков, представленных в федеральной рабочей программе по истории. Для его 

организации предусматривается проведение повторительно-обобщающих уроков. 

Целесообразно в календарно¬тематическом планировании выделить соответствующее 

учебное время. Учитывая комплексный характер этого вида оценивания, учитель отбирает 
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материал для письменной работы или вопросы для устного собеседования на основе 

включения содержательных компонентов темы, предметных умений, значимых для 

тематического блока. Пример отбора различных элементов контроля приведен в таблице 11. 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

5 История 

Древнего 

мира. 

Тематический контроль № 1 Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Первобытность. Происхождение и 

расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. ■ Приводить примеры вещественных и письменных 

исторических источников; 

■ характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого (год, век, 

тысячелетие, эра); 

■ размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры и в нашу 

эру; 

■ раскрывать значение понятий: история, хронология, археология, язычество, миф, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, род, племя, родовая община, не более 

10/ не более 5 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

  Появление человека разумного. Охота и собирательство. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. От первобытности к цивилизации. 

Использование металлов. Развитие обмена и торговли. От родовой общины к соседской 

общине. Появление знати. Возникновение древнейших цивилизаций соседская община, 

вождь, старейшина, знать; 

■ показывать на карте места расселения древнейших людей, известные историкам; 

■ объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди; 

■ характеризовать значение появления огня в жизни людей, освоения земледелия и 

скотоводства; 

■ определять по изображениям орудия труда и охоты первобытных людей, орудия 

труда древних земледельцев, ремесленников; 

■ определять предпосылки 

и последствия развития обмена  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   и торговли в первобытном обществе; ■ выделять признаки, по которым 

историки судят о появлении цивилизации  

6 История России. Тематический контроль № 2 Русь в IX - начале XII в. ■

 Раскрывать предпосылки и называть время образования государства Русь; 
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■ показывать на исторической карте территорию государства Русь, главные торговые 

пути, крупные города; 

■ извлекать из исторической карты информацию о направлениях походов князей 

(Олега, Игоря, Святослава); 

■ систематизировать информацию о деятельности первых русских князей; не более 

10/ не более 5 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   ■ давать оценку значения принятия христианства на Руси; 

рассказывать о роли Православной церкви 

на Руси; 

■ объяснять смысл понятий 

и терминов: государство, Русь, христианство, православие, князь, дружина, полюдье, дань, 

уроки, погосты, вече, вотчина, люди, смерды, закупы, холопы, посадник, десятина, 

митрополит, монастырь, инок (монах); 

■ характеризовать политический строй Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей 

в конце X - первой трети XII в.;  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   раскрывать значение съезда князей в Любече; 

■ систематизировать различные группы населения Руси и характеризовать их 

положение; 

■ составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха; 

■ характеризовать основные достижения культуры Древней Руси; 

■ объяснять смысл понятий 

и терминов: крестово-купольный храм, фреска, мозаика, берестяные грамоты, летопись, 

житие, былины; 

■ описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др.  

7 Всеобщая история. Тематический контроль № 1 Тема «Великие географические 

открытия»: Предпосылки Великих географических открытий. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Г амой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана ■ Раскрывать предпосылки и 

значение Великих географических открытий; 

■ раскрывать смысл понятий 

и терминов: каравелла, конкистадор, доминион, монополия, плантация; 

■ определять по описанию крупные морские экспедиции, мореплавателей; 
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■ сравнивать начало освоения европейцами территорий в Южной Америке и в 

Северной Америке; не более 10/ не более 5 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

  и открытие Австралии. Завоевание конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV - XVI в. ■ составлять рассказ с опорой на 

ключевые слова; 

■ показывать на исторической карте (контурной карте) маршруты экспедиций Х. 

Колумба, Васко 

да Г амы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, раскрывать их результаты; 

■ определять значение Тордесильясского и Сарагосского договоров; 

■ объяснять причины успешных завоеваний конкистадорами государств Центральной 

и Южной Америки; 

■ характеризовать итоги Великих географических открытий  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   конца XV - XVII в.: 

а) для европейских стран; 

б) для народов Нового света; 

в) для всеобщей истории  

8 История России. Тематический контроль № 1 Тема «Россия в эпоху 

преобразований Петра I»: Причины и предпосылки петровских преобразований. 

Экономическая политика. Социальная политика. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военно-морского флота. Церковная реформа. Оппозиция 

преобразованиям Петра I. Внешняя политика. ■ Сопоставлять государственный, 

политический, социально¬экономический строй России 

и европейских государств в конце XVII в., выявляя общие черты и различия; 

■ сравнивать аппарат управления при Петре I и в допетровскую эпоху; черты 

европейской и российской мануфактуры; взгляды историков на деятельность Петра I; 

■ раскрывать значение понятий: не более 10/ не более 5 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

  Преобразования Петра I в культуре. Итоги и значение петровских 

преобразований абсолютизм, модернизация, приписные крестьяне, посессионные 

крестьяне, протекционизм, меркантилизм, подушная перепись, Сенат, коллегии, губерния, 

Генеральный регламент, Табель о рангах, ратуша, магистрат, гильдия, гвардия, рекрутский 

набор, конфессия, Синод, дворянская культура, ассамблея; 

■ выделять причины, предпосылки, итоги и последствия петровских преобразований; 

■ устанавливать соответствие между сферами жизни общества 

и содержанием проведенных  
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Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   Петром I преобразований; 

■ характеризовать правовое положение основных социальных групп 

в царствование Петра I; особенности развития культуры; значение упразднения 

патриаршества; 

■ давать краткую характеристику источников (Табель о рангах, 

Указ о единонаследии, «Юности честное зерцало», указы Петра I и др.); 

■ определять по описанию личность Петра I и его сподвижников, давать краткую 

аргументированную оценку их деятельности; 

■ устанавливать соответствия между  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   событиями отечественной и всеобщей истории; 

■ анализировать тематические картины (определять изображенное событие, 

его причины и значение); 

■ заполнять схемы, раскрывающие причины, социальный состав 

и итоги социальных выступлений в годы царствования Петра I; 

■ показывать на карте (контурной карте) основные направления внешней политики 

Петра I, крупные события, сражения; характеризовать результаты внешней политики  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

9 История России. Тематический контроль № 3 Тема «Россия на пороге XX в.»: 

Экономическое развитие в России в начале XX в. Аграрный вопрос. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция ■ Раскрывать 

особенности экономического развития России 

в начале XX в., сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.; 

■ сопоставлять государственный, политический, социальный строй России в начале 

XX в. и европейских государств, выявлять общие черты 

и различия; 

■ определять черты национальной политики России в начале XX в.; 

■ показывать на исторической карте (контурной карте) ключевые сражения русско-

японской войны; раскрывать причины, итоги 

и значение русско-японской войны; не более 10/ не более 5 

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

  1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
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П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. III и IV Г 

осударственная дума. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие 

в ней России. Серебряный век российской культуры ■ характеризовать 

государственных, партийных и военных деятелей начала XX в. с опорой на мнения и 

аргументацию историков; 

■ сравнивать деятельность I, II, III, IV Государственной думы; 

■ раскрывать причины, содержание и итоги аграрной реформы 

П. А. Столыпина; 

■ анализировать источники разных типов, отвечать на вопросы к ним; 

■ раскрывать значение понятий: «Кровавое воскресенье», Государственная дума, 

кадеты, октябристы, эсеры, социал- демократы, труб, хутор,  

  

Класс Тематический 

контроль Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной 

работе/количество вопросов для собеседования 

   переселенческая политика, думская монархия; 

■ характеризовать основные политические течения в России начала XX в., выделять 

их существенные черты; 

■ характеризовать достижения российской науки и культуры начала XX в., их место в 

мировой культуре; 

■ устанавливать соответствие между деятелями культуры и их достижениями, 

иллюстрациями 

и названиями памятников культуры; 

■ устанавливать соответствие между событиями всеобщей и отечественной истории  

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся выполнил все задания контрольной работы разного уровня сложности; 

ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, раздела; ответы 

демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий повышенный

 85-100 5 

Обучающийся выполнил 80% заданий контрольной работы разного уровня сложности; 

ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, раздела; ответы 

демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий выше 

базового 65-84 4 

Обучающийся выполнил более половины заданий контрольной работы; ответы основаны 

на понимании материала темы, раздела, знания являются фрагментарными; ответы 

показывают проблемы в формировании универсальных учебных действий базовый

 50-64 3 

Обучающийся выполнил меньше половины заданий контрольной работы или не выполнил 

задания; ниже 

базового ниже 50 2 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

ответы показывают незнание исторических фактов и теории, проблемы в формировании 

универсальных учебных действий    

Оценивание письменной контрольной работы 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если: 
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■ обучающийся выполнил все задания контрольной работы разного уровня сложности; 

■ ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, раздела; 

■ ответы демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий. 

Отметка 4 («хорошо») выставляется, если: 

■ обучающийся выполнил 80% заданий контрольной работы разного уровня 

сложности; 

■ ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, раздела; 

■ ответы демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий. 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если: 

■ обучающийся выполнил более половины заданий контрольной работы; 

■ ответы основаны на понимании материала темы, раздела, знания являются 

фрагментарными; 

■ приводятся отдельные факты, которые существенно не искажают достоверность 

информации, ответы демонстрируют пробелы в формировании универсальных учебных 

действий. 

  

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если: 

■ обучающийся выполнил меньше половины заданий контрольной работы или не 

выполнил задания; 

■ ответы показывают незнание исторических фактов и теоретических положений, 

демонстрируют пробелы в формировании универсальных учебных действий. 

Тестовая проверка 

Эта форма широко применяется в системе оценивания на уроках истории. При проведении 

тестовой проверки учитель подбирает соответствующие задания с учетом содержательных 

компонентов темы и формируемых умений. Пример такого отбора по теме «Всеобщая 

история. История Нового времени. 

XVIII в.» (8 класс) приведен в таблице 13. 

Таблица 13 

№ 

задания Проверяемые 

элементы 

содержания Виды заданий Уровень сложности (базовый, повышенный, высокий - Б, 

П, В) Максимальный балл за выполнение задания 

1 Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII в. 

Знание дат Задание 

на установление соответствия Б 2 

2 Всеобщая 

история. 

История Нового времени. XVIII в. Знание исторических деятелей Задание 

на установление соответствия Б 2 

  

№ 

задания Проверяемые 

элементы 

содержания Виды заданий Уровень сложности (базовый, повышенный, высокий - Б, 

П, В) Максимальный балл за выполнение задания 

3 Европейская культура в XVIII в. Культура стран Востока в XVIII в. Знание основных 

фактов, процессов, явлений истории и культуры зарубежных стран Задание 

на установление соответствия Б 2 
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4 Европейская культура в XVIII в. Культура стран Востока в XVIII в. Знание основных 

фактов, процессов, явлений истории культуры зарубежных стран Задания на работу с 

изображениями Б 1 

5 Международные отношения в XVIII в. Работа 

с исторической картой (схемой) Б 1 

  

№ 

задания Проверяемые 

элементы 

содержания Виды заданий Уровень сложности (базовый, повышенный, высокий - Б, 

П, В) Максимальный балл за выполнение задания 

7 Всеобщая 

история. 

История Нового времени. XVIII в. Задания на 

характеристику 

авторства, 

времени, 

обстоятельств 

и целей создания 

источника П 2 

8 Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. XVIII в. 

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной 

в различных 

знаковых 

системах Задания на работу со схемами, диаграммами, заполнение таблиц П 3 

10 Век Просвещения. Государства Европы в XVIII в. Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость. Французская Задания на выявление умения 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии В 3 

  

№ 

задания Проверяемые 

элементы 

содержания Виды заданий Уровень сложности (базовый, повышенный, высокий - Б, 

П, В) Максимальный балл за выполнение задания 

 революция конца XVIII в.    

Оценивание вопросов теста осуществляется с помощью системы баллов, которые 

переводятся в отметку. 

Оценивание учебного проекта 

Одной из форм рубежного контроля в 7-8, 9 классах является защита учебных проектов по 

сквозной теме курса истории. При оценке данного вида работы рекомендуется учитывать 

следующие критерии (табл. 14). 

Таблица 14 

Критерии оценки учебного проекта 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 
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Организация работы над проектом (регулятивные универсальные учебные действия) 

Самостоятельно или с помощью учителя выбрана тема проекта, сформулирована цель, 

составлен план, предложена форма представления результата проекта, присутствует 

самооценка результатов и хода исполнения проекта повышенный 85-100 5 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

С помощью учителя выбрана тема проекта, сформулирована цель, есть погрешности в 

составлении плана, предложена форма представления результата проекта, присутствует 

самооценка результатов и хода исполнения проекта, есть затруднения с определением 

проблем в ходе реализации проекта выше 

базового 65-84 4 

Учитель предложил тему проекта, сформулировал цель, совместно составлен план, нет 

ясного понимания результата работы, самооценка результатов и хода исполнения проекта 

вызывает сложности или отсутствует базовый 50-64 3 

Работа над содержанием проекта (познавательные универсальные учебные действия) 

Самостоятельно или с помощью учителя подобраны разные виды источников, литературы, 

отобранное содержание проанализировано и сгруппировано в соответствии с планом 

проекта, подобраны иллюстрации, фото-, видеоматериалы. Оригинальное представление 

результата проекта повышенный 85-100 5 

С помощью учителя подобраны источники, литература, отобранное выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

содержание сгруппировано обучающимся в соответствии с планом проекта, подобраны 

иллюстрации, фото-, видеоматериалы. Результат проекта содержит новизну    

Учителем предложены источники, литература, недостаточное количество 

проанализированных работ привело к корректировке плана и упрощению результата. 

Результат проекта заимствован базовый 50-64 3 

Выступление с результатом проекта (коммуникативные универсальные учебные действия) 

Ясное и четкое изложение целей, основного содержания и выводов проекта; сопровождение 

рассказа показом презентации или иным способом с привлечением ИКТ. Быстрые и четкие 

ответы на вопросы аудитории. Аргументированное участие в дискуссии по теме проекта

 повышенный 85-100 5 

Ясное и четкое изложение целей, основного содержания и выводов проекта; сопровождение 

рассказа показом презентации или иным способом с привлечением ИКТ. Ответы на вопросы 

аудитории после их уточнения. Трудности выше 

базового 65-84 4 

  

 Критерии оценивания 

Элемент оценивания Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

для подбора аргументов при участии в дискуссии по теме проекта    

Целостное выступление по результатам проекта, но содержащее речевые ошибки, неумение 

иллюстрировать свой рассказ презентацией. Проблемы при понимании вопросов 

аудитории. Растерянность при возникновении дискуссии, неумение аргументировать свою 

точку зрения базовый 50-64 3 

При оценивании учебно-исследовательского проекта: 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если обучающийся: 
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■ самостоятельно или с помощью учителя выбрал тему проекта, сформулировал цель, 

составил план, предложил форму представления результата проекта, самостоятельно 

оценивал ход работы над проектом и его результаты; 

■ самостоятельно или с помощью учителя подобрал разные виды источников, 

литературы, отобранное содержание проанализировал и сгруппировал в соответствии с 

планом проекта, подобрал иллюстрации, фото-, видеоматериалы; 

■ оригинально представил результат проекта; 

■ ясно и четко изложил цели, основное содержание и выводы проекта; 

■ сопровождал рассказ показом презентации или иным способом с привлечением ИКТ; 

■ быстро и четко отвечал на вопросы аудитории; 

■ аргументированно выступал в дискуссии по теме проекта. 

  

Отметка 4 («хорошо») выставляется, если обучающийся: 

■ с помощью учителя выбрал тему проекта, сформулировал цель, но есть погрешности 

в составлении плана, предложил форму представления результата проекта, самостоятельно 

оценивал результаты и ход исполнения проекта, но были затруднения с определением 

проблем в работе; 

■ с помощью учителя подобрал источники, литературу, отобранное содержание 

сгруппировал в соответствии с планом проекта, подобрал иллюстрации, фото-, 

видеоматериалы; 

■ смог достичь новизны в результате проекта; ясно и четко изложил цели, основное 

содержание и выводы проекта; 

■ сопровождал рассказ показом презентации или иным способом с привлечением ИКТ; 

■ отвечал на вопросы аудитории после их уточнения; затруднялся при подборе 

аргументов при участии в дискуссии по теме проекта. 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если: 

■ учитель предложил обучающемуся тему проекта, сформулировал цель, совместно с 

обучающимся был составлен план, обучающийся не имел ясного понимания результата 

работы, самооценка результатов и хода исполнения проекта вызывала сложности или 

отсутствовала; 

■ учителем предложены источники, литература, обучающийся проанализировал 

недостаточное количество работ, что привело к корректировке плана и упрощению 

результата; 

■ результат проекта заимствован; 

■ обучающийся выступил с результатом проекта, но его рассказ содержал речевые 

ошибки, не проиллюстрировал свое выступление презентацией; 

■ испытывал проблемы при понимании вопросов аудитории; 

■ был растерян при возникновении дискуссии, не мог аргументировать свою точку 

зрения. 

Отметка 2 («неудовлетворительно») при работе над учебным проектом не ставится. 

  

3. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

Внутришкольное итоговое оценивание достижений обучающихся по истории 

осуществляется образовательной организацией в конце каждого учебного года, а также по 

завершении обучения на определенном уровне образования. Оно является одним из 

компонентов единой системы оценивания качества образования как каждого ученика, так и 

образовательной организации. Традиционно главной функцией внутришкольного итогового 

оценивания являлись учет и контроль знаний, полученных обучающимися. 

Общие подходы к оцениванию достижения учеником планируемых результатов освоения 

программы за учебный год определяются федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Эти подходы методологически и содержательно 
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конкретизируются в требованиях ФГОС ООО к результатам освоения образовательной 

программы по предмету «История», их дальнейшая операционализация по годам обучения 

осуществляется в федеральной образовательной программе основного общего образования. 

Применительно к итоговому внутришкольному оцениванию по годам обучения можно 

определить следующие подходы: 

- соответствие содержания оценивания (объектов оценивания) и критериев оценки 

целям обучения истории; 

- комплексный подход к оценке достигнутых результатов (оценка как предметных, так 

и метапредметных результатов); 

- оценка и учет результатов разнообразных видов познавательной деятельности, 

взаимно дополняющих друг друга; 

- открытость процедур итогового оценивания и критериев оценки для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- объективность при выставлении отметки. 

Итоговая аттестация после изучения предмета «История» необходима 

для определения достижения результатов обучения в 5-9 классах и наличия 

необходимых базовых знаний для последующего изучения истории. Итоговый 

контроль проводится в форматах Всероссийской проверочной работы (в этом 

случае при оценке результатов берутся за основу критерии, содержащиеся 

в ВПР), итоговой письменной контрольной работы (в 5-8 классах), устного 

84 

  

экзамена (по билетам) или письменной контрольной работы (письменного тестирования) в 

9 классе. Итоговая аттестация для школьников 9 класса должна быть проведена до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Устный экзамен по билетам - одна из форм итоговой аттестации обучающихся. Билет 

включает два вопроса. Группировка вопросов рекомендуется следующим образом: один 

вопрос из курса всеобщей истории, один вопрос из курса отечественной истории или один 

вопрос, включающий сквозное рассмотрение проблемы (например: «Сравните особенности 

абсолютной монархии во Франции и в России») и один вопрос на сформированность 

умений (например: «Проанализируйте исторический источник и выполните задания» или 

«Составьте характеристику личности на основе представленного изображения»). 

Таблица 15 

Критерии оценки устного зачета и устного ответа по билету 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе на 

поставленные вопросы и владение следующими умениями: логично, развернуто отвечать 

на устный вопрос; 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 событий и явлений,

 повышенный 85-100 5 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); сопоставлять различные точки зрения на 

исторические события, обосновывать свое мнение; грамотно использовать исторические 
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термины; при подготовке к ответу преобразовывать информацию в схемы, опорные 

конспекты    

Обучающийся продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе на 

поставленные вопросы и владение следующими умениями: логично, развернуто отвечать 

на устный вопрос; 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 событий и явлений, 

деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие выше 

базового 65-84 4 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

критериям нравственности); сопоставлять различные точки зрения на исторические 

события, обосновывать свое мнение; грамотно использовать исторические термины; при 

подготовке к ответу преобразовывать информацию в схемы, опорные конспекты, при этом 

обучающийся допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла, 

недостаточно полно и уверенно аргументирует свою позицию    

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы демонстрирует общие представления 

об историческом процессе; путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

показывает знание отдельных элементов исторического знания; частично владеет 

умениями; не дает логичного и продуманного ответа; не умеет сопоставлять исторические 

события, личности из курсов всеобщей и отечественной истории; не показывает знание 

различных точек зрения по проблеме базовый 50-64 3 

  

Элемент оценивания Критерии оценивания 

 Уровневый Нормат ивны й 

 Уровень Процент Отметка 

Обучающийся 

не продемонстрировал никаких знаний или отказался отвечать ниже 

базового ниже 50 2 

При оценивании ответа на устном зачете и по билету: 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если обучающийся: 

■ продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе 

на поставленные вопросы и владение следующими умениями: 

- логично, развернуто отвечать на устный вопрос; 

- 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 событий и явлений, деятельности исторических 

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

нравственности); 

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

- грамотно использовать исторические термины; при подготовке к ответу 

преобразовывать информацию в схемы, опорные конспекты; 

Отметка 4 («хорошо») выставляется, если обучающийся: 

■ продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе 

на поставленные вопросы и владение следующими умениями: 



263 

 

- логично, развернуто отвечать на устный вопрос; 

- 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 событий и явлений, деятельности исторических 

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

нравственности); 

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

- грамотно использовать исторические термины; при подготовке к ответу 

преобразовывать информацию в схемы, опорные конспекты, при этом обучающийся 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла, недостаточно полно 

и уверенно аргументирует свою позицию. 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если обучающийся: 

■ при ответе на поставленные вопросы демонстрирует общие представления об 

историческом процессе; 

■ путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

■ показывает знание отдельных элементов исторического знания; 

■ частично владеет умениями; 

■ не дает логичного и продуманного ответа; 

■ не умеет сопоставлять исторические события, личности из курсов всеобщей и 

отечественной истории; 

■ не показывает знание различных точек зрения по проблеме. 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если обучающийся не 

продемонстрировал никаких знаний или отказался отвечать. 

Предложенные нормы выставления отметок являются примерными, ориентировочными. В 

случае частичного соответствия ответа обучающегося разработанным нормам учитель или 

учителя, принимающие зачет, самостоятельно решают вопрос о повышении или понижении 

отметки, исходя из педагогической целесообразности и учитывая правило: в случае 

сомнения принимать решение в пользу ребенка. 

  

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9 КЛАССЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» 

Письменная контрольная работа (ПКР) проводится в целях осуществления промежуточной 

аттестации по учебному предмету «История» на уровне основного общего образования и 

направлена на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение вариантов для проведения ПКР по истории - оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФОП ООО. Задания позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

универсальными учебными действиями (УУД) в учебно - познавательной деятельности. 

Результаты ПКР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания истории и улучшения качества подготовки 

обучающихся. 

Специфика письменной контрольной работы состоит в том, что она включает обширный 

содержательный пласт учебного материала за 5 лет обучения по двум курсам истории: 

всеобщей истории и истории России. 

ПКР основана на системно-деятельностном и уровневом подходах. В рамках ПКР наряду с 

предметными результатами обучения обучающихся основной школы оцениваются также 

метапредметные результаты. 
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Задания направлены на выявление следующих предметных результатов: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: выявлять синхронность/ асинхронность 

исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. на основе анализа причинно¬следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и др.). 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): выявлять и показывать на карте 

90 

  

изменения, произошедшие в результате значительных социально - экономических и 

политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): составлять развернутую характеристику 

исторических личностей XIX - начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX - начале XX в., показывая изменения, произошедшие в течение рассматриваемого 

периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить 

общие понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в; проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: оценивать степень убедительности 

предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение. 

8. Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в 

родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX - начала 

ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества. 

Задания ПКР направлены на выявление следующих метапредметных результатов: 

  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

- владение базовыми логическими действиями: выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 
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- владение базовыми исследовательскими действиями: систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

форме эссе; 

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (тексты исторических источников, научно - популярная литература); извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической информации. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

- владение приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

- способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

Структура варианта письменной контрольной работы 

Работа состоит из 10 заданий, из которых: 4 задания на установление соответствия, 1 

задание на анализ исторической карты, 1 задание на анализ источника; 1 задание на анализ 

политики исторической личности, представленной на иллюстрации, 1 задание на выявление 

сходства и различий в исторических процессах и явлениях зарубежных стран и Российского 

государства; 1 задание на анализ события, представленного на иллюстрации, и определение 

его итогов, 1 задание на анализ литературного текста, посвященного Великой 

Отечественной войне. Задания охватывают период российской и зарубежной истории с 

древности до 1914 г. и темы учебного модуля «Введение в новейшую историю России». 

  

Номер 

задания Контролируемый 

элемент 

содержания1 Проверяемые предметные результаты2 Проверяемые метапредметные 

3 

умения3 Уровень сложности (Б - базовый, 

П - повышенный, 

В - высокий) Примерное 

время 

выполнения 

(мин) 

1 История России с древнейших времен до 1914 г. 

Всеобщая история с древнейших времен до 1914 г. 1, 2 ■ базовые 

исследовательские действия; 

■ самоорганизация Б 3 

2 История России с древнейших времен до 1914 г. 

Всеобщая история с древнейших времен до 1914 г. 6 ■ базовые логические 

действия; 

■ самоорганизация П 4 

1 Нумерация предметных результатов дана в соответствии с их порядком в ФОП ООО. 

2 То же. 

3 То же. 

  

Номер 

задания Контролируемый 

элемент 

содержания1 Проверяемые предметные результаты2 Проверяемые метапредметные 
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3 

умения3 Уровень сложности (Б - базовый, 

П - повышенный, 

В - высокий) Примерное 

время 

выполнения 

(мин) 

3 История России с древнейших времен до 1914 г. 2 ■ базовые логические 

действия; 

■ самоорганизация Б 3 

4 История России с древнейших времен до 1914 г. 1, 2 ■ базовые 

исследовательские действия; 

■ самоорганизация Б 3 

5 История России с древнейших времен до 1914 г. 1, 3 ■ базовые 

исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация П 4 

6 История России с древнейших времен до 1914 г. 1, 2, 4 ■ базовые 

исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация П 4 

7 История России с древнейших времен до 1914 г. 2, 5, 6, 7 ■ базовые 

логические действия; 

■ базовые исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация П 4 

  

Номер 

задания Контролируемый 

элемент 

содержания1 Проверяемые предметные результаты2 Проверяемые метапредметные 

3 

умения3 Уровень сложности (Б - базовый, 

П - повышенный, 

В - высокий) Примерное 

время 

выполнения 

(мин) 

8 История России с древнейших времен до 1914 г. 

Всеобщая история с древнейших времен до 1914 г. 1, 2, 6 ■ базовые логические 

действия; 

■ базовые исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация В 8 

9 Введение 

в новейшую историю России 2, 6 ■ базовые логические действия; 

■ базовые исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация В 5 

10 Введение 

в новейшую историю России. Великая Отечественная война 1, 2, 4, 8 ■ базовые 

логические действия; 
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■ базовые исследовательские действия; 

■ работа с информацией; 

■ самоорганизация В 7 

  

Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

1) правильное выполнение каждого из заданий 3, 4, 6, 8, 9 оценивается 

2 баллами; правильное выполнение каждого из заданий 1, 2, 5, 7, 9 оценивается 

3 баллами; полный правильный ответ на задание 10 оценивается 4 баллами. Во всех 

случаях выставление баллов зависит от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный балл за выполнение работы - 26; 

2) ответы к заданиям 1, 2, 3, 4 записываются в цифрах и/или словах/словосочетаниях (в 

зависимости от задания) и вносятся в таблицы ответов; 

3) ответ к заданию 5 отмечается на карте и записывается словами в выделенных графах; 

4) ответ к заданию 8 записывается в самостоятельно созданную обучающимся таблицу; 

5) ответы к заданиям 6, 7, 9 и 10 записываются словами в выделенных графах (в 

соответствии с заданиями они представлены либо в краткой, либо в развернутой форме). 

Таблица 17 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-15 16-22 23-26 

Продолжительность письменной контрольной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В 9 

КЛАССЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории предоставляется 45 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, то вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

1. Прочитайте перечисленные ниже события/явления. Выполните задания 1.1, 1.2. 

1) Церковный раскол. Начало старообрядческого движения. 

2) Чартистское движение. 

3) Учреждение Сената и коллегий. 

4) Издание «Энциклопедии наук, искусств, ремесел». 

5) Восстание декабристов. 

1.1. В таблице ответа напишите названия стран, с которыми связаны перечисленные 

события/процессы. 

1.2. Распределите указанные ниже события/процессы по векам и странам, 

в которых они произошли, указав в таблице порядковый номер. Ответ: 

Века Страна: Страна: Страна: 

XVII    

XVIII    

XIX    
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2. Прочитайте перечисленные исторические понятия. Выполните задания 2.1, 2.2, 2.3. 

1) Огораживания. 2) Кормление. 3) Местничество. 4) Славная революция. 

5) Фронда. 6) Смутное время. 

2.1. В таблице ответа запишите названия стран, с которыми связаны перечисленные 

понятия. 

2.2. Распределите понятия в соответствии с указанными странами, указав 

в таблице порядковый номер. 

2.3. Объясните (по выбору) одно понятие. Ответ: 

Страна: Страна: Страна: 

Понятия: Понятия: Понятия: 

3. Установите соответствие между именами деятелей российской истории и культуры 

и их характеристиками. Ответ запишите в таблицу. 

ИМЕНА ДЕЯТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

A) Симеон Полоцкий 1) Г осударственный деятель. Содействовал 

открытию Московского университета. 

Б) А. И. Г ерцен 2) Поэт, богослов, воспитатель детей царя 

Алексея Михайловича, основатель Славяно - греко-латинской академии. 

B) М. М. Сперанский 3) Г осударственный деятель. Глава Посольского 

приказа. Заключил Андрусовское перемирие с Польшей. 

  

Г) И. И. Шувалов Д) В. И. Баженов Е) А. Л. Ордин-Нащокин 

4) На основе идей утопического социализма разработал теорию «русского социализма». 

5) Государственный деятель, реформатор. Автор «Плана государственного 

преобразования». 

6) Архитектор, представитель классицизма. Построил в Москве дом Пашкова, 

дворцовый ансамбль в Царицыне. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

4. Установите соответствие между памятниками архитектуры, их названиями и веком 

создания. Ответ запишите в таблицу. 

I) 

II) 

III) 

Памятник архитектуры 

  

Название памятника 

1) Собор Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве 

Век создания А) XVI 

2) Большой театр в Москве 

Б) XVIII 

3) Петергоф. Большой Петергофский дворец 

В) XIX 

  

Ответ: 

I II III 

   

   

5. Работа с исторической картой. Изучите историческую карту и выполните задания 5.1. и 

5.2. 
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5.1. Обведите на карте и выпишите названия городов, основанных при Петре I (не менее 

трех). 

5.2. Обозначьте цифрой «1» и напишите название полуострова, вошедшего в состав 

России при Екатерине II. Напишите имя государственного деятеля, связанного с этим 

событием. Укажите год вхождения полуострова в состав России. 

  

«Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и те же изменники подговорили народ и нас убить 

за то, что мы будто бы прячем от них у себя мать князя Юрия, княгиню Анну, и его брата, 

князя Михаила. Как же не посмеяться над таким измышлением? Чего ради нам самим жечь 

свое царство? Сколько ведь ценных вещей из родительского благословения у нас сгорело, 

каких во всей вселенной не сыщешь. Кто же может быть так безумен и злобен, чтобы, 

гневаясь на своих рабов, спалить свое собственное имущество? Он бы тогда поджег их дома, 

а себя бы поберег! Во всем видна ваша собачья измена. Это похоже на то, как если бы 

попытаться окропить водой колокольню Ивана Святого, имеющую столь огромную высоту. 

Это - явное безумие. В этом ли состоит достойная служба нам наших бояр и воевод, что они, 

собираясь без нашего ведома в такие собачьи стаи, убивают наших бояр да еще наших 

родственников? <.. .> 

Не думай, что я слабоумен или неразумный младенец, как нагло утверждали ваши 

начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев. И не надейтесь запугать меня, как пугают 

детей и как прежде обманывали меня с попом Сильвестром и Алексеем благодаря своей 

хитрости, и не надейтесь, что и теперь это вам удастся. Как сказано в притчах: "Чего не 

можешь взять, не пытайся и брать"». 

6.1. Укажите автора текста на основе информации источника. 

Ответ: 

6.2. О каком событии идет речь в первом абзаце текста? Найдите и перечислите факты 

этого события, упоминаемые в тексте. 

Ответ: 

  

  

7.1. Назовите имя изображенного на портрете исторического лица. Ответ: 

7.2. Французский писатель и дипломат Франсуа-Рене де Шатобриан характеризует этого 

деятеля так: «Какими бы высокими ни были достоинства царя, они в конечном счете были 

пагубны для его империи <...> Он посеял там зерна цивилизации и сам же их затоптал. 

Население, сбитое с толку противоположными требованиями, не понимало, чего от него 

хотят: просвещенности или невежества, слепого повиновения царской воле или соблюдения 

законов, стремления к свободе или пребывания в рабстве <...> Он был слишком сильным, 

чтобы стать законченным деспотом, и слишком слабым, чтобы установить свободу». 

Приведите два примера, подтверждающие противоречивость политики данного 

исторического деятеля. 

Ответ: 

  

8. Сравните политику «просвещенного абсолютизма» в России и в Западной Европе. 

Выделите черты сходства (не менее двух) и различия (не менее двух). Ответ оформите в 

виде таблицы. 

Ответ: 

9. Рассмотрите изображение. Ответьте на вопросы 9.1. и 9.2. 

  

9.1. Какое событие нашло отражение на иллюстрации? Ответ: 

9.2. Каковы его итоги? Укажите не менее двух итогов. Ответ: 

1)   
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2)  

  

10. Прочитайте стихотворение Николая Добронравова «Не забывай те грозные года». 

Ответьте на вопросы 10.1, 10.2, 10.3. 

Не забывай те грозные года, 

Когда кипела волжская вода. 

Земля тонула в ярости огня, 

И не было ни ночи и ни дня. 

Сражались мы у волжских берегов, 

На Волгу шли дивизии врагов, 

Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград! 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым, - Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землей - Поклонимся за тот великий бой. 

За годом год... Из боя - снова в бой... 

Взлетали вновь салюты над Москвой, 

И, завершив Победою войну, 

Планете всей вернули мы весну. 

Окончен тот великий смертный бой, - Синеет мирно небо над тобой, 

Над вечной нашей матушкой-рекой, 

Над славною солдатской головой. 

Сомкнули мы вокруг врагов кольцо, 

Мы полыхнули гневом им в лицо. 

Февраль российский саван их снегов Стелил, стелил для вражеских полков. 

  

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым, - Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землей - Поклонимся за тот великий бой. 

10.1. О каком событии периода Великой Отечественной войны в нем идет речь? Напишите 

годы этого события. 

Ответ: 

10.2. Какое современное название носит город, давший название битве, 

о которой идет речь в стихотворении? 

10.3. Какой смысл заложен в названии стихотворения? Аргументируйте свое мнение. 

Ответ: 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В 9 КЛАССЕ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ выглядит следующим образом: 

Века Страна: 

Российская империя Страна: 

Англия Страна: 

Франция 
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XVII 1   

XVIII 3  4 

XIX 5 2  

Таблица заполнена в соответствии с ответом с приведенным выше 3 правильным ответом 

Записаны два государства из трех и правильно распределены 2 любые три события/процесса 

Записано одно государство из трех и правильно распределены 1 любые три 

события/процесса 

Не записаны государства ИЛИ ответ неправильный 0 

2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие Баллы 

его смысла) 

Правильный ответ выглядит следующим образом: 

Страна: 

Русь/Русское государство Страна: 

Англия Страна: 

Франция 

Понятия: 236 Понятия: 14 Понятия: 5 

Дана расшифровка ОДНОГО из понятий: 

1) Огораживания - насильственный сгон крестьян феодалами с земли в Англии в конце XV 

- начале XIX в., связанный с развитием суконной промышленности и необходимостью в 

связи с этим расширения пастбищ. 

  

2) Кормление - система содержания должностных лиц (наместников, волостелей) за 

счет местного населения. 

3) Местничество - начиная с XV в. система распределения служебных мест в Русском 

государстве при назначении на военную, административную и придворную службу с учетом 

происхождения и личных заслуг. 

4) Славная революция - принятое в исторической литературе название 

государственного переворота в Англии в 1688-1689 гг., в результате которого Яков II Стюарт 

был смещен с престола и королем провозглашен Вильгельм III Оранский. 

5) Фронда - общественное движение 1648-1653 гг. во Франции против абсолютизма, 

правительства Дж. Мазарини, включавшее различные социальные слои. 

6) Опричнина - система внутриполитических мер Ивана IV в 1565-1572 гг. для борьбы 

с предполагаемой изменой в среде знати и укрепления режима личной власти царя  

Таблица заполнена в соответствии с ответом. Дано определение одного из понятий 3 

В таблице допущена 1 ошибка (не указана страна или неверно поставлено понятие). Дано 

определение одного из понятий (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла) 2 

Таблица не заполнена. Дано определение одного из понятий (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 1 

Таблица не заполнена или содержит ошибки. Определение понятия отсутствует или 

искажено 0 

3. Правильный ответ: 

А Б В Г Д Е 

2 4 5 1 6 3 

2 балла - полный ответ; 

1 балл - даны 4 правильных ответа. 

  

4. Правильный ответ: 

I II III 

2 1 3 
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В А Б 

2 балла - таблица заполнена верно или допущена одна ошибка; 

1 балл - установлены соответствия между изображениями и названиями. 

5. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ: 

5.1. На карте обозначены города, основанные Петром I: Таганрог, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск. 

5.2. Полуостров Крым (или Крымский полуостров). Государственный деятель - Г. 

Потемкин. Год вхождения полуострова в состав России - 1783  

На карте обозначены 3 города, основанные Петром I, на карте обозначен полуостров и даны 

ответы на три вопроса 3 

На карте обозначены не менее 2 городов, основанных Петром I; обозначен полуостров и 

написано его название, указан год присоединения или фамилия государственного деятеля 2 

На карте обозначены не менее 2 городов, основанных Петром I; обозначен полуостров и 

написано его название 1 

Задание не выполнено или выполнено частично 0 

6. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ: 

6.1. Автор текста - Иван IV (или Иван Г розный). 

6.2. Событие - Московское восстание 1547 г. 

Факты: царь находился в подмосковном селе Воробьеве, восставшие объявили князей 

Глинских поджигателями Москвы и требовали их выдачи  

Задания выполнены полностью 2 

Указан автор текста и событие 1 

Задания не выполнены или выполнено одно из заданий0 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ: 

7.1. Александр I. 

7.2. Возможный ответ (допускаются иные примеры или формулировки ответа, не 

искажающие его смысла): 

Принят указ «о вольных хлебопашцах» в 1803 г. (что говорило о попытке решения 

крестьянского вопроса). В 1815-1817 гг. - создание военных поселений, что ухудшило 

положение крестьян и привело к восстаниям. 

В 1804 г. издан университетский устав, согласно которому высшим учебным заведениям 

император даровал автономию. 1820 г. - издание для университетов инструкции по 

организации учебного процесса, по сути она была консервативной, повышалось влияние 

духовенства на учебный процесс  

Задания выполнены полностью 3 

Указана изображенная личность, дан один пример противоречивости политики 2 

Указана изображенная личность 1 

Ответ не написан или неверный 0 

8. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Возможный вариант ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла):  

Общее: 

1) понятие «просвещенный абсолютизм». Для России и стран Западной Европы 

«просвещенный абсолютизм» - это политика абсолютных монархов, проводимая во второй 
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половине XVIII в., которые следовали идеям Просвещения. Она выражалась в проведении 

реформ, уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты;   

  

2) экономическая деятельность вытекала из сочувствия просвещенных монархов 

меркантилизму; 

3) наступление на церковь, секуляризация земель; 

4) не удалось создание единого свода законов 

Различия 

в Западной Европе в России 

Хронологические границы 

Период с 1740 по 1789 г., т. е. от вступления на престол самого яркого представителя века - 

прусского короля Фридриха II, до французской революции 60-70-е гг. XVIII в. 

Идеи 

Характерная черта «про-свещенного абсолютизма» - союз монархов и философов, которые 

желали подчинить государство чистому разуму. «Просвещенный абсолю¬тизм» внес новое 

понимание государства, которое уже налагает на государственную власть, пользующуюся 

правами, и обязанности. Стремление к общему благу Опора на взгляды французских 

просветителей. Переписка Екатерины II с просветителями. Идея внесословной ценности 

человека 

Реформы 

«Просвещенный абсолю¬тизм» стремился к бюрокра¬тической централизации, к 

вытеснению чиновни¬чеством общественных сил Опора на дворянство за счет 

наступления на интересы других сословий 

  

и к подавлению интересов дворянства; 

монархи относились безразлично к прессе, так как общественное мнение было забыто; 

правители боролись с остатками феодализма, старались сократить привилегии и ограничить 

права дворян и духовенства Ссылка А. Н. Радищева и Н. И. Новикова 

Привилегии дворянства, усиление крепостного права   

Произведено сравнение политики «просвещенного абсолютизма» в России и Западной 

Европе, составлена таблица, в которой определены любые два сходства из предложенных в 

ответе и два различия 2 

Произведено сравнение политики «просвещенного абсолютизма» в России и Западной 

Европе, составлена таблица, в которой определены любые два сходства из предложенных в 

ответе и одно различие, либо указано одно сходство и два различия. Не составлена таблица, 

но перечислены 2 сходства и 2 отличия 1 

Ответ неверный или выполнен частично 0 

9. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла): 

9.1. Февральская революция 1917 г. 

9.3. 1) Свержение самодержавия; 2) Россия стала республикой; 3) приход к власти 

Временного правительства во главе с князем Г. Е. Львовым; 4) провозглашение широких 

политических прав и свобод  

Определено название события, перечислены два итога 2 

Определено название события, написан один итог 1 

Задание не выполнено 0 

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Примерный ответ: 

10.1. Сталинградская битва. 17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

10.2. Современное название города - Волгоград. 
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10.3. (Допускается иная формулировка ответа, не искажающая его смысла.) Название 

стихотворения говорит о необходимости помнить не только подвиг героев Сталинграда, но 

и сохранять память о Победе СССР в Великой Отечественной войне. Это особенно важно в 

современном мире, когда происходит фальсификация истории, искажение фактов о Великой 

Отечественной войне и роли в ней Советского Союза. Павшие воины и ветераны дали нам 

мир, возможность жить в свободном государстве. Поэтому их подвиг бессмертен  

Выполнены все задания полностью 4 

Дан ответ на задание 10.1 и 10.3 3 

Даны ответы на задания 10.1, 10.2 2 

В задании 10.1 указано название битвы и дан ответ на задание 10.3 1 

Задание выполнено частично 0 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Литература» 

 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 
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 обучения (указаны ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 
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т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивание не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 
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обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты по литературе как объект 

внутришкольного оценивания». В нем дается общая характеристика предметных 

результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, в ряде 

случаев выделяются те из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание или 

промежуточную 

10 

  

аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная детализация планируемого 

результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с этапами, видами и формами оценивания 

предметных результатов по учебному предмету «Литература» с учетом текущего, 

тематического, промежуточного и итогового оценивания. В пособии представлены 

разнообразные формы и методы контроля и оценки устных и письменных ответов 

обучающихся, система оценивания проектной и исследовательской деятельности по 

литературе. 

  

1. Предметные результаты по литературе как объект внутришкольного оценивания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

определяет и конкретизирует предметные результаты, которые должны быть достигнуты в 

каждом классе и на завершающем основную школу этапе. Уровень сформированности 

соответствующих им предметных умений проверяется с помощью организации и 

проведения различных форм текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, по результатам которого проводится оценивание предметных достижений и 

выставляется отметка. При оценке предметных результатов обучения литературе в 

основной школе необходимо также учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры обучающихся, соответствующих каждому из 

этапов обучения. 

Система контроля и оценивания достижения планируемых результатов по учебному 

предмету «Литература» в соответствии с ФГОС ООО должна отражать не только результат, 

но и сам процесс достижения результатов освоения ФОП ООО и представляет собой 

сочетание разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня этих достижений. 

Оценивание достижения предметных результатов освоения федеральной образовательной 

программы основного общего образования в изучении учебного предмета «Литература» 

должно проходить с учетом следующих факторов: 

■ Предмет «Литература» входит в обязательную часть федерального учебного плана. 

■ В учебном плане на его изучение отводятся отдельные часы. 

■ Образовательные организации самостоятельно определяют виды и формы 

промежуточной и итоговой аттестации (контрольные работы, проекты, письменные работы 

и др.). 

■ Итоговая аттестация по литературе проводится обязательно: как внутренняя, так и 

внешняя (по выбору обучающихся) в форме ОГЭ. 
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■ Оценка в аттестат должна быть поставлена на основании проведения итоговой 

аттестации с учетом результатов промежуточного контроля. 

  

■ Текущий и тематический контроль осуществляется в течение всего учебного года в 

устной и письменной формах по выбору учителя. 

Оценивание предметных результатов по литературе определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФРП ООО. Требования к предметным результатам по 

литературе включают знаниевые и деятельностные компоненты, в соответствии с чем 

определяются формы и виды контроля. 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Фомы контроля 

Устная форма: опрос; выступление с докладом/рефератом/сообщением; пересказ 

(подробный, выборочный, краткий, художественный); чтение наизусть. 

Письменная форма: контрольная работа, самостоятельная/домашняя работа, письменная 

работа, сочинение, тестирование, проект, экзамен. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого и второго полугодий, его формат 

определяется по выбору образовательной организации (контрольное тестирование, 

письменная работа - письменные ответы на вопросы по изученному материалу, сочинение, 

защита группового и индивидуального проекта). 

Итоговый контроль проводится в форме процедур внутренней оценки по выбору 

образовательной организации (итоговая контрольная работа, защита проекта, портфолио по 

предмету), а для выпускников основного общего образования в конце учебного года по 

выбору обучающихся - внешней оценки в форме ОГЭ. 

Оценка предметных результатов в ходе процедур текущего и тематического контроля 

проводится в каждом классе в течение всего учебного года в различных формах по выбору 

учителя: 

■ текущий контроль проводится на каждом уроке в форме устного опроса и кратких 

письменных ответов и включает в себя работу с текстом (чтение, комментирование, 

элементы анализа художественного произведения), ответы на вопросы по изученному 

материалу, пересказ и выразительное чтение изучаемых произведений или отрывков из 

произведений; 

■ тематический контроль проводится в конце изучения темы/раздела в форме устной 

или письменной работы (устно: ответы на вопросы, индивидуальные сообщения, доклады, 

презентации; письменно: сочинения, аннотации, рецензии, творческие работы). 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к предметным результатам по учебному 

предмету «Литература» для проведения процедур текущего и промежуточного 

(тематического) контроля рекомендуется выбор следующих форм, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля 

проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по литературе 

Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО 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 
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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 произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая ■

 устный ответ 

■ письменные работы и сочинения 

■ устный ответ 

■ письменные работы и сочинения 

■ тестирование 

  

художественные особенности произведения  

и воплощенные в нем реалии; характеризовать  

авторский пафос; выявлять особенности языка  

художественного произведения, поэтической и  

прозаической речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями ■ устный ответ 

и использование их в процессе анализа, ■ письменные работы 

интерпретации произведений и оформления и сочинения 

собственных оценок и наблюдений; ■ тестирование 

умение рассматривать изученные произведения ■ устный ответ 

в рамках историко-литературного процесса ■ письменные работы 

(определять и учитывать при анализе и сочинения 

принадлежность произведения к историческому  

времени, определенному литературному  

направлению);  

умение выявлять связь между важнейшими фактами ■ устный ответ 

биографии писателей и особенностями ■ письменные работы 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, и сочинения 

проблематики произведений;  

умение сопоставлять произведения, ■ письменные работы 

их фрагменты (с учетом внутритекстовых и сочинения 

и межтекстовых связей), образы персонажей, ■ проектная 

литературные явления и факты, сюжеты разных и исследовательская 

литературных произведений, темы, проблемы, деятельность 

жанры, приемы, эпизоды текста;  

умение сопоставлять изученные ■ письменные работы 

и самостоятельно прочитанные произведения и сочинения 

художественной литературы ■ проектная 

с произведениями других видов искусства и исследовательская 

(живопись, музыка, театр, кино) 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 
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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 ■

 устный ответ 

■ письменные работы и сочинения 

■ проектная 

  

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития 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 

Для проведения итогового контроля образовательная организация может выбрать одну из 

форм, представленных в таблице 2: 

• итоговая контрольная работа, включающая письменные ответы на вопросы по 

изученному материалу, сочинение по литературным произведениям; 

• тестирование; 
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• защита проекта. 

Следует учитывать, что выпускники основной школы могут выбрать по желанию экзамен в 

форме ОГЭ по литературе, который является внешней оценкой и не может рассматриваться 

в контексте процедур внутришкольного оценивания достижений обучающихся по учебному 

предмету «Литература». 

  

Вместе с тем специфика заданий, включенных в ОГЭ по литературе, соотносима с 

некоторыми из форм, применяемых для оценивания предметных результатов по литературе 

в процессе промежуточного и итогового внутришкольного контроля. В таблице 3 

представлены в сопоставлении некоторые из возможных форм оценивания и примеры 

формулировок заданий. 

Таблица 3 

ОГЭ по литературе1 

внешняя оценка Итоговый контроль 

внутришкольная оценка 

сочинение 

(одна из 5 тем по выбору экзаменуемого; рекомендуемый объем сочинения 200-250 слов, 

минимально необходимый объем - 150 слов; оценивание по критериям) 

Пример тем: 

5.1. Против чего протестует Чацкий? (По комедии А.С. Грибоедова «Г оре от ума»). 

5.2. В чем схожи и в чем различны, с Вашей точки зрения, характеры Печорина и 

Вернера? (По роману М.Ю. Лермонтова «Г ерой нашего времени»). 

5.3. Как в прозе Л.Н. Толстого проявился «дар чрезвычайной наблюдательности», 

подмеченный филологом Н.К. Гудзием? 

(На примере одного произведения) Как в отечественной лирике второй сочинение 

(одна из нескольких тем по выбору обучающегося; объем в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФРП ООО не менее 250 слов; оценивание в соответствии с нормами оценки) 

Пример тем (9 класс): 

1. Проблема цели и смысла жизни 

в произведениях русских писателей первой половины XIX века. 

2. Тема взаимосвязи природы 

и человека в русской лирике первой половины XIX века. 

3. «Герой времени» в произведениях отечественных писателей первой половины XIX 

века. 

4. «Вечные темы» в произведениях русской и зарубежной литературы. 

5. Какое произведение отечественной или зарубежной литературы 

я рекомендую прочитать и почему? 

1 См. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2023 года по литературе // Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv#!/tab/173801626-107 

  

половины ХХ - начала XXI в. раскрывается тема любви? 

5.4. Какие сюжеты произведений отечественной и зарубежной литературы являются для Вас 

актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений)  

ОГЭ по литературе1 

внешняя оценка Промежуточный (тематический) контроль 

внутришкольная оценка 

письменный ответ на проблемный вопрос 
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(приведен с указанием автора и названия произведения фрагмент текста/лирическое 

произведение; одно из двух заданий на выбор, объем 3-5 предложений; оценивание по 

критериям) 

Пример заданий: 

1.1. Кому, с Вашей точки зрения, сложнее сделать нравственный выбор: Пугачеву или 

Гриневу? 

1.2. Какую роль в приведенном фрагменте играет прием контраста? (по фрагменту из 

романа 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 3.1. Как в стихотворении Н.А. Некрасова связаны тема 

войны и образ матери? письменный ответ на проблемный вопрос 

(указан автор и название произведение или только автор; один из нескольких вопросов по 

выбору обучающегося; объем от 1 до 3 страниц (в зависимости от класса); оценивание в 

соответствии с нормами оценки) 

Пример заданий (8 класс): 

1. Почему Мцыри называет себя «тюремным цветком»? (тематический контроль после 

изучения темы 

по творчеству М.Ю. Лермонтова) 

2. Какие романтические образы выделяются в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? (тематический контроль после изучения темы по творчеству 

М.Ю. Лермонтова) 

1 См. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2023 года по литературе // Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fipLm/oge/demoversn-specifikarii-kodifikatory#!/tab/173801626-10T 

  

3.2. Какую роль в стихотворении «Внимая ужасам войны...» играют эпитеты? (по 

стихотворению 

Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны.») 

3. Как раскрыта тема «Человек и эпоха» в стихотворении поэта первой половины ХХ 

века? 

(на примере приведенного в задании стихотворения В.В. Маяковского или М.И. Цветаевой, 

или 

О.Э. Мандельштама, или Б.Л. Пастернака) (тематический контроль после изучения темы 

«Поэзия первой половины ХХ века») 

4. Какие нравственные проблемы рассматриваются в произведении писателя второй 

половины XIX века (на примере произведения одного из писателей: И.С. Тургенева, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого - по выбору) (промежуточный контроль после изучения 

раздела «Литература второй половины XIX века) 

  

2. ЭТАПЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

2.1. Образовательная диагностика в системе оценивания предметных результатов по 

литературе 

Оценивание учебных достижений по литературе в основной школе выполняет не только 

функцию контроля, но и ряд других важнейших для учебно¬воспитательного процесса 

функций: 

• мотивационная оценка поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 

• диагностическая оценка указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 
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• воспитательная оценка формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

• информационная оценка свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении результатов образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО, 

овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии творческих 

способностей. 

Следует учитывать, что на уровне основного общего образования ведущую роль играют 

мотивационная и воспитательная функции оценки учебных достижений обучающихся, что 

требует учета их индивидуальных особенностей. Поэтому наряду с различными видами и 

формами контроля необходимо проводить диагностические работы. 

Образовательная диагностика - это процесс определения результатов образовательной 

деятельности обучающихся и педагога с целью выявления, анализа, оценивания и 

корректировки обучения. 

Как известно, усвоение знаний и формирование умений происходит у школьников с разной 

скоростью, так как они отличаются уровнем возрастного психического развития, и поэтому 

учителю необходимо выстраивать дифференцированную работу, опирающуюся на «зону 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский), оказывать педагогическую поддержку 

школьникам, испытывающим трудности в литературном образовании из-за медленного 

темпа учебной работы и более длительного формирования умений. 

  

С выявлением трудностей связана и оценка учебных достижений. Для обучающихся, 

работающих в медленном темпе, важна педагогическая поддержка учителя, включающая в 

себя разработку последовательности учебных действий и операций по решению учебных 

задач, прежде всего, направленных на развитие умений смыслового чтения, сопоставления, 

классификации, обобщения и др. 

Поэтому диагностические работы необходимо проводить в течение всего учебного года, что 

даст возможность учителю контролировать процесс усвоения учебного материала и 

целенаправленно проводить необходимые корректировки при возникновении затруднений 

обучающихся. Количество и время проведения промежуточных диагностических работ 

определяется учителем или образовательной организацией, но обязательной является 

стартовая диагностика, которая проводится в начале учебного года и позволяет определить 

уровень освоения учебной программы предыдущего класса, и итоговая диагностика, 

дающая возможность выявить трудности обучающихся, завершающих изучение материала 

программы по данному классу. 

Следует учитывать, что трудности в усвоении литературных знаний и их применении в 

учебной деятельности связаны не только с незнанием учебного материала (литературных 

текстов, их авторов, произведений на заданную тему и т. п.), но и с неразвитыми 

метапредметными умениями, слабыми навыками самостоятельной учебной работы. Между 

достижением предметных и метапредметных результатов существуют устойчивые 

взаимосвязи, т. к. для достижения предметных результатов необходимо развитие целого 

ряда метапредметных умений, а систематическое формирование и развитие предметных 

умений способствует повышению метапредметных результатов, что говорит об их 

двустороннем позитивном взаимовлиянии. 

Поэтому в диагностические работы необходимо включать как репродуктивные задания на 

проверку наличия-отсутствия знаний, так и задания на проверку умения применять 

полученные знания в самостоятельной продуктивной деятельности обучающихся, 

используя при этом не только знакомые им ситуации, но и новые, требующие творческого 

подхода. 

К первой группе диагностических заданий могут быть отнесены, например, такие, которые 

проверяют знание содержания произведений, понимание литературных терминов, 

определенных для каждого класса в предметных результатах ФПР по литературе. 
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Так, среди теоретико-литературных понятий, которые должны быть изучены в 5 классе, 

программа предусматривает следующие: 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, 

как художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, 

рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, 

литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, пейзаж, 

художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, 

рифма. 

В соответствии с этим в стартовую диагностику в 6 классе должны быть включены задания, 

направленные на выявление знания этих понятий и уровня владения ими. Они могут быть 

представлены в форме тестов или письменных заданий, показывающих, умеют ли 

обучающиеся пользоваться теми или иными понятиями в процессе анализа произведения. 

Примеры заданий 

1. Заполни таблицу: в левый столбец впиши термин, определение которого указано в 

правом столбце таблицы. 

Термины: метафора, сравнение, эпитет, олицетворение 

Термин Определение 

 Красочное художественное определение предмета или явления, помогающее 

представить его и понять авторское отношение 

 Уподобление неодушевленных предметов, явлений природы живому существу, 

наделение их человеческими свойствами 

 Употребление слова или выражения в переносном значении, которое основано на 

сходстве одного предмета или явления с другим 

 Изображение одного предмета или явления путем сопоставления его с другим, 

имеющим с ним общие признаки, выраженное с помощью союзов или творительного 

падежа 

  

2. Сформулируй и запиши тему стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». Приведи 

примеры стихотворений поэта на эту же тему. 

3. Сформулируй и запиши главную мысль (идею) стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». Подчеркни в тексте стихотворения 2-3 ключевых слова, связанных с его 

главной мыслью. 

4. Назови другие стихотворения и их авторов, где личный мир и чувства поэтов 

передаются через образы природы. 

Последнее задание позволяет не только проверить усвоение предметных знаний по 

содержанию программы для 5 класса, но и выявить уровень сформированности умения 

проводить сопоставление по заданному в вопросе направлению, а также читательские 

интересы обучающихся, поскольку дает возможность обратиться как к изученным в школе 

произведениям, так и к тем, которые составляют круг их досугового чтения. 

Такого рода комплексные задания обязательно должны присутствовать в стартовой 

диагностике в каждом классе, так как дают учителю возможность проследить динамику 

развития читательской культуры школьников. 

2.2. Рекомендации по проведению и оцениванию устных ответов 

В оценивании предметных результатов устный опрос достаточно значим. Эта форма 

оценивания является самой востребованной: редкий урок литературы обходится без опроса, 

беседы по изучаемому произведению или по изученной теме. Устные ответы обучающихся 

позволяют определить степень достижения ими большинства предметных результатов 

(данные приведены в таблице 2). 

Устные ответы используются для текущего и тематического контроля. Для оценивания 

устных ответов выбираются соответствующие им критерии. 
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Примерные задания для текущего контроля. 

1. Определите и сформулируйте тему и основную мысль прочитанной басни. (5 класс) 

2. Охарактеризуйте и сопоставьте героев повести, выявите средства создания их 

образов. (7 класс) 

3. Определите проблематику комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». (9 класс) 

  

Примерные задания для тематического контроля 

1. Каковы особенности жанра «басня»? На примере одной басни определите тему, идею 

произведения, охарактеризуйте героев и укажите, какую роль в басне играют аллегория и 

мораль. (5 класс) 

2. Охарактеризуйте произведение с учетом его родо-жанровой принадлежности, 

определите тему, идею, художественные и композиционные особенности, взаимосвязь 

событий. Дайте сравнительную характеристику главных героев. (7 класс) 

3. Подготовьте устное сообщение: жанровое своеобразие, проблематика и 

художественные особенности произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» (9 класс) 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно¬эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи, авторской позицией и художественным методом. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

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, 
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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. 

2.3. Выразительное чтение и пересказ в системе оценивания предметных результатов по 

литературе 2.3.1. Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Чтение - основной вид деятельности на уроке литературы. Одним из предметных 

результатов является «совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе 

  

наизусть, не менее 12 произведений и/или фрагментов». В основном выразительное чтение 

произведений может быть видом текущего контроля. В некоторых случаях, когда на тему 

отводится 1 час (например, тема «Литература народов Российской Федерации», где 

изучается одно стихотворение), выразительное чтение может быть тематическим 

контролем. В этом случае рекомендуется после выразительного чтения задать вопрос или 

вопросы в зависимости от уровня выразительного чтения, проверяющие понимание 

обучающимися темы, идеи, художественных особенностей прочитанного произведения. 

Выразительное чтение художественных произведений (эпических, лирических, 

драматических) и их фрагментов оценивается следующим образом. 

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 
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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. 

Примерные задания после выразительного чтения. 

1. Какова тема, идея произведения (фрагмента)? (5-6 классы) 

2. Найдите в тексте и назовите изобразительно-выразительные средства (5-6 

класс), определите их художественные функции. (7-9 классы) 

3. Определите вид рифмы стихотворного произведения. (6-9 классы) 

4. Определите стихотворный размер произведения. (6-9 классы) 

5. Определите особенности композиции произведения. (7-9 классы) 

6. Определите род и жанр произведения. Свой ответ обоснуйте. 

(7-9 классы) 

7. Дайте характеристику лирическому герою стихотворения. (7-9 классы) 

8. Как выражена в произведении или его фрагменте авторская точка зрения? 

Свой ответ обоснуйте. (6-9 классы) 

Оцениваются ответы на дополнительные вопросы как устный ответ. 

2.3.2. Виды пересказа и критерии его оценивания с позиции учебного предмета 

«Литература» 

Одним из предметных результатов, представленных в ФРП по литературе, является 

«овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

произведению и формулировать вопросы к тексту». В процессе проверки умения 

пересказывать прежде всего оценивается точная 

  

последовательная передача основного содержания художественного текста, понимание его 

темы, идеи, характеров героев, художественных особенностей. 

Пересказ - это устное недословное воспроизведение художественного текста или его 

фрагмента, он может быть подробным, выборочным, кратким, художественным 

(творческим). 

Виды пересказов 

У Подробный - это пересказ близко к тексту, в процессе которого детально передается 

содержание и отражаются художественные особенности текста; 

У выборочный - это точный подробный пересказ выбранных фрагментов художественного 

текста, объединенных одной темой; 

У краткий - это схематичный пересказ, в процессе которого излагается основное 

содержание произведения, подробности опускаются, его тема раскрывается в главных 

чертах; 

У художественный/творческий - это пересказ с творческой перестройкой текста или его 

дополнением, когда в процессе пересказа можно интерпретировать второстепенные детали, 

но фабула и основная мысль художественного текста не меняются. Например, пересказ 

события от имени другого героя. 

В системе оценивания предметных результатов пересказ относится к устной форме 

оценивания и может быть видом текущего контроля. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании: 

- пропуск важного смыслового звена; 

- пропуск нескольких смысловых звеньев; 

- «сжатие» текста; 

- фактические искажения; 

- нарушение логической последовательности (перестановки). 

2. Грамматическое и речевое оформление: 

- затруднение с началом пересказа; 
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- отсутствие грамматического завершения текста; 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями (грамматические 

ошибки); 

- речевые ошибки. 

  

3. Общее впечатление: 

- «безадресность» пересказа; 

- невыразительность пересказа. 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 

легкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочетов: необоснованное повторение одного и 

того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление 

слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление 

диалектных слов и просторечий и др. 

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. 

2.4. Письменные работы по литературе и критерии их оценивания 
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2.4.1. Письменные работы как предметный результат ФГОС ООО и ФРП по литературе 

Предметные результаты по литературе, оценка которых связана с письменными работами, 

представлены в таблице 2 «Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля 

проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по литературе». 

В соответствии с ФРП по литературе обучающиеся должны овладеть умением создавать 

письменные высказывания разных жанров (ответ на вопрос, аннотация, отзыв, рецензия, 

конспект, эссе, сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, литературно -творческая работа), применяя различные виды цитирования, а 

также исправлять и редактировать собственные письменные тексты. 

  

Письменные ответы каждого из перечисленных жанров используются для текущего и 

тематического (промежуточного) контроля, а отдельные виды письменных работ 

применяются в процедурах итогового контроля, о чем было сказано выше (см. таблицу 3). 

При этом любое высказывание обучающихся в письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

При оценивании письменной работы необходимо также учитывать ее объем в зависимости 

от жанра и определенных в ФРП предметных результатов по классам. 

Примеры письменных заданий 

1. Почему царица-мачеха хотела погубить молодую царевну? Дайте прямой ответ на 

поставленный вопрос и приведите пример -аргумент из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина, подтверждающий ваш ответ. (5 класс, текущий контроль) 

2. Напишите отзыв на произведение одного из современных писателей - фантастов. (6 

класс, тематический контроль) 

3. Почему так неожиданно сложилась судьба Владимира Дубровского? Напишите 

ответ, подтверждая свои выводы примерами-аргументами из текста. (6 класс, тематический 

контроль) 

4. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «В жизни всегда есть место подвигу» (по 

произведениям М. Горького). (7 класс, тематический контроль) 

5. Что означает понятие «хлестаковщина»? Дайте ответ на вопрос в форме словарной 

статьи. (8 класс, текущий контроль) 

6. Напишите конспект критического этюда И.А. Гончарова «Мильон терзаний». (9 

класс, текущий контроль) 

В текущем и тематическом контроле важно использовать письменные задания, связанные с 

умениями сопоставительного анализа, формирование которых определяется предметными 

результатами ФГОС ООО и ФРП по литературе: 

- овладение умением 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; 

  

- овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино). 

В таких заданиях могут быть использованы как изученные произведения, так и тексты, 

незнакомые обучающимся, при этом сложность сопоставительного анализа повышается от 

класса к классу. 

Примеры письменных заданий на сопоставление 

1. Сравните отношение Герасима и барыни к Муму. Как отношение к животному 

характеризует героев рассказа И.С. Тургенева? Напишите 3-5 предложений, в которых дайте 

ответ на поставленный вопрос, подтверждая свои выводы текстом. (5 класс) 

2. Сравните произведения И.С. Тургенева «Русский язык» и А.А. Ахматовой 

«Мужество». В чем сходство отношения к родному языку, выраженное в произведениях 
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И.С. Тургенева «Русский язык» и А.А. Ахматовой «Мужество»? Напишите 4-5 

предложений, в которых дайте ответ на поставленный вопрос, подтверждая свои выводы 

примерами-аргументами из этих произведений. (7 класс) 

3. Сравните одного из персонажей «Мертвых душ» и его портрет из иллюстраций к 

этой поэме художника П.М. Боклевского. Какие черты характера персонажа, на ваш взгляд, 

отразил художник? Аргументируйте свой ответ с опорой на текст произведения Н.В. Гоголя. 

(9 класс) 

Для проведения текущего контроля также могут быть использованы творческие задания, 

которые позволяют выявить способности обучающихся делать творческие интерпретации 

на основе изученных произведений литературы. 

Примеры творческих письменных заданий 

1. Придумайте и напишите свою сказку так, чтобы она соответствовала основным 

особенностям волшебной сказки. По желанию сделайте иллюстрации к своей сказке. (5 

класс) 

2. Придумайте и напишите свой рассказ или сказ о герое-умельце - мастере своего дела. 

Покажите в нем характеры героев через их портреты, слова и поступки. (6 класс) 

3. Придумайте и напишите свой рассказ о детях, раскрывающий их внутренний мир. (7 

класс) 

  

При оценивании письменных работ следует учитывать их жанр и требования ФРП ООО по 

литературе к предметным результатам для каждого класса, которые определяют следующие 

параметры: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания произведения; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи, авторской позицией и художественным методом; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; 

- умения самостоятельно интерпретировать и оценивать художественные 

произведения; 

- владение письменной монологической литературной речью. 

При оценивании письменных работ по литературе учитывается: 

1) соответствие работы теме и заданию; 

2) полнота и аргументированность ответа; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения, наличие обобщений и выводов; 

5) речевое оформление, включающее: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

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 
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- 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). 

  

2.4.2. Сочинение по литературе: место в системе оценивания и критерии оценки 

Среди всех видов письменных работ именно сочинение позволяет проверить и оценить 

уровень достижения практически всех предметных результатов по литературе - как со 

стороны знаниевых, так и деятельностных их компонентов, что отражено в таблице 2 

«Формы текущего и тематического (промежуточного) контроля проверяемых предметных 

результатов ФГОС ООО по литературе». Сочинение дает возможность проверить и уровень 

сформированности многих метапредметных умений, а также выявляет достижения 

обучающихся, связанные с личностными результатами. Не случайно в процедурах 

итогового контроля внешней оценки в формах ОГЭ и ЕГЭ по литературе сочинение 

включается как обязательный компонент контрольно - измерительных материалов. 

Вместе с тем сочинение является самым сложным видом работы по литературе, обучение 

его написанию представляет длительный процесс, поэтому в основной школе этот вид 

письменной работы используется как форма тематического контроля с учетом динамики 

формирования умений в пределах программы данного класса. Для проведения итогового 

контроля по литературе в основной школе сочинение может быть использовано не ранее 9 

класса, поскольку в достаточной мере умения, связанные с этим видом письменной работы 

по литературе, формируются только к окончанию основной школы. 

Хорошо известно, что сочинение часто вызывает затруднения даже у обучающихся, 

демонстрирующих высокий уровень учебных достижений по предмету «Литература», и 

требует особого внимания со стороны учителя как в процессе обучения и подготовки к нему, 

так и при проведении оценивания ученических работ. 

В разные периоды обучения в рамках учебного предмета «Литература» обучающиеся пишут 

разнообразные виды сочинений, для которых требуется опора на литературный опыт, 

знания и умения, приобретаемые при изучении школьного курса: сочинение в форме одного 

из литературных жанров (сочинение-рассказ, сказка, басня, стихотворение и т. д.), 
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сочинение по картине, сочинение на основе жизненных впечатлений в форме очерка, 

дневника, мемуаров и т. д. Некоторые из этих видов сочинений были представлены выше 

как виды творческих работ для проведения текущего контроля. 

  

Но для процедур тематического и итогового контроля рекомендуется использовать 

сочинение на литературную тему - это размышления пишущего на заданную тему, 

основанное на анализе и интерпретации изученного литературного произведения (или его 

фрагмента), выраженное в разной жанровой форме (близкой литературно -критической или 

литературоведческой статье, публицистике, эссе и т. д.). 

Среди сочинений на литературную тему принято выделять следующие 

виды: 

• сочинения, основанные на анализе и интерпретации конкретного литературного 

произведения: 

- связанные с характеристикой литературных героев (включая сопоставительную 

характеристику); 

- основанные на анализе тематики или проблематики произведения (или одной из тем 

и проблем); 

- требующие анализа одной из сторон художественной формы произведения; 

• сочинения, основанные на анализе определенной части творчества конкретного 

писателя (включая сопоставление с творчеством другого писателя); 

• сочинения, близкие по жанру литературному обзору, требующие рассмотрения 

определенной части историко-литературного процесса; 

• сочинения, отражающие личностное восприятие учащимся определенного 

литературного явления (героя, произведения, творчества писателя и т. д.); 

• сочинения, предполагающие творческую интерпретацию литературного 

произведения в заданном направлении. 

Выбор того или иного вида сочинения на литературную тему для проведения тематического 

и итогового контроля зависит не только от конкретной задачи проведения оценочной 

процедуры, но и от этапа обучения: проверяются именно те результаты, которые 

определены ФРП для данного класса. 

Например, на начальном этапе основной школы многие умения, необходимые для 

написания сочинений на литературную тему, еще не сформированы, поэтому даже в объеме 

знаний, соответствующих программе 

5 класса, далеко не все виды сочинений могут быть использованы для оценочных 

  

процедур. ФРП по литературе для 5 класса выделяет следующие предметные результаты: 

• владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанные произведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

- понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

- сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
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- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

• владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы. 

Исходя из этого, на уровне 5 класса возможно предложить для тематического контроля 

сочинение лишь нескольких видов, а именно: связанное с характеристикой героев (в том 

числе сопоставительной), темой, идеей и сюжетом произведения, отдельными теоретико-

литературными понятиями, создание на элементарном уровне своих интерпретаций. При 

этом следует учесть, что объем письменной работы невелик (но не менее 70 слов). 

  

Примеры тем сочинений на литературную тему для тематического контроля в 5 классе 

1. Как крепостное право повлияло на личность Герасима? (по рассказу И.С. Тургенева 

«Муму») 

2. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? (по рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник») 

3. Тема детства в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

Вместе с тем требования к сочинению как для 5, так и для других классов 

должны учитывать критерии, которые применяются к оценке любых видов и жанров 

сочинений. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и грамматических норм. 

Критерии оценивания сочинения 

1) Содержание: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- глубина и полнота раскрытия темы, самостоятельность в ее рассмотрении; 

- доказательность и аргументированность высказанных суждений с опорой на текст 

произведения, отсутствие фактических ошибок; 

- уместное использование изученных теоретико-литературных понятий; 

- логичность и последовательность изложения, композиционная стройность и 

завершенность сочинения. 

2) Речевое оформление: 

- точность и выразительность языка, разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; 

- стилевое единство и соответствие стиля изложения содержанию; 

- число речевых недочетов. 

3) Грамотность: 

- соответствие орфографическим нормам; 

- соответствие пунктуационным нормам; 

- соответствие грамматическим нормам. 

  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

При оценивании сочинения учитывается его объем в соответствии с требованиями, 

определенными в ФРП по классам: 

5 класс - не менее 70 слов; 

6 класс - не менее 100 слов; 

7 класс - не менее 150 слов; 

8 класс - не менее 200 слов; 
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9 класс - не менее 250 слов. 

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 

теоретико - литературных понятий; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

2.5. Возможности тестирования для проведения оценочных процедур по литературе 

Тестирование является одним из современных методов контроля и оценивания учебных 

достижений обучающихся, оно позволяет в краткой и четкой форме выявить их знания и 

умения по предмету. Широкая распространенность этой формы контроля связана также с 

возможностью стандартизации проверки выполнения тестовых заданий, поскольку они 

ориентированы на однозначный правильный ответ. 

Но именно это ограничивает возможности использования тестирования для проведения 

оценочных процедур по литературе: специфика предмета обусловливает то, что в 

большинстве случаев однозначность ответа не соответствует требованиям к предметным 

результатам. Не случайно в современные контрольно-измерительные материалы для 

проведения процедур внешнего итогового контроля в форме ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

тестовые задания либо не включены (ОГЭ), либо их количество сокращено и составляет не 

более 12-14% от общей оценки (ЕГЭ). 

Среди предметных результатов по литературе, предусмотренных ФГОС ООО и ФРП по 

литературе, лишь отдельные позиции целесообразно проверять и оценивать с помощью 

тестов: 
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- знание содержания художественных произведений в рамках программы для данного 

класса, понимание их связи с исторической эпохой и ее литературными тенденциями, а 

также творческой биографии автора и его художественного метода; 

- знание теоретико-литературных понятий в рамках программы для данного класса и 

умение определять художественные явления, связанные с использованием этих понятий, в 

литературных текстах. 

  

В соответствии с этими позициями тесты рекомендуется использовать для текущего 

контроля, а также в составе комплексной работы для проведения тематического 

(промежуточного) и итогового контроля, включающей наряду с тестами письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Оценка тестовых работ 

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 50%. 

Отметка «1» - не выполнено ни одного задания/не приступал. 

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля 

1. (5 класс) Сопоставьте персонажей «Кавказского пленника» и их описание. В правом 

столбце таблицы укажите, какому из этих персонажей соответствует описание, приведенное 

в левом столбце таблицы. 

Персонажи: Жилин, Костылин, отец Дины 

Описание Персонаж 

Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое  

Мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет  

Хоть невелик ростом, а удал был  

2. (7 класс) Вспомните, какие эпические жанры (жанры эпоса) вы знаете. Заполните 

таблицу: в правый столбец впишите название произведения, которое относится к жанру, 

указанному в левом столбце таблицы. 

Жанр Название 

рассказ  

повесть  

сказ  

роман  

сказка  

  

3. (8 класс) Определите, какие из персонажей произведения А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» - лица исторические, а какие - вымышленные. Впишите в таблицу 

соответствующие им номера из списка персонажей. 

Список персонажей: 

1. Андрей Петрович Гринев 

2. Емельян Пугачев 

3. Иван Кузмич Миронов 

4. Афанасий Соколов (Хлопуша) 

5. Иван Иванович Зурин 

6. Белобородов 

7. Екатерина II 

8. Юлай 

Исторические персонажи Вымышленные персонажи 
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4. (9 класс) Н.В. Гоголь - мастер художественной детали, которая служит 

характеристикой персонажа. Заполните таблицу: определите, какого персонажа 

произведения «Мертвые души» характеризуют детали интерьера, помещенные в левом 

столбце; в правый столбец впишите имя этого персонажа из списка. 

Список персонажей: Плюшкин, Манилов, Коробочка 

Детали Персонаж 

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой 

краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с 

заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных 

бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, 

наконец, насыпан был просто кучею на столе. На своих окнах тоже помещены были горки 

выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками  

  

.Стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и 

наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил 

палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и 

налево  

.Все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный 

черепок, - все тащил к себе и складывал в ту кучу. в углу комнаты. Случилось проезжавшему 

офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-

нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро  

Примеры тестовых заданий в составе комплексной работы для проведения тематического и 

итогового контроля 

5 класс (тематический контроль) 

1. Заполните таблицу: в правый столбец впишите термин, определение которого дано в 

левом столбце таблицы. 

Термины: аллегория, мораль, афоризм. 

Определение Термин 

Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом  

Обобщенная мысль, выраженная в краткой форме, принадлежащая определенному автору

  

Иносказательное изображение отвлеченного понятия или явления при помощи конкретного 

жизненного образа  

  

2. Прочитайте строки, являющиеся моралью в разных баснях И.А. Крылова, и 

вспомните названия этих басен. В правом столбце таблицы напишите, из какой басни взяты 

строки, приведенные в левом столбце таблицы. 

Мораль Название басни 

Невежда так же в ослепленье, 

Бранит науки, и ученье, 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды  

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; 

Но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок  

А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь  

3. Напишите ответ на поставленный вопрос и приведите примеры из нескольких 

произведений И.А. Крылова, подтверждающие ваш ответ. 

Какие качества характера человека высмеиваются в баснях И.А. Крылова? 
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9 класс (итоговый контроль) 

1. Заполните таблицу. В правом столбце таблицы укажите, какому из русских поэтов 

принадлежит стихотворение из приведенного списка, вписав цифру, под которой это 

произведение стоит в списке. 

Список стихотворений: 

1. «Дума» 

2. «Свободы сеятель пустынный...» 

3. «Властителям и судиям» 

4. «И скучно и грустно. » 

5. «Невыразимое» 

6. «Вновь я посетил.» 

7. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

  

Автор Произведение 

М.В. Ломоносов  

Г.Р. Державин  

В.А. Жуковский  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов  

2. Сравните стихотворения «Пророк» А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Напишите 

краткий ответ на поставленный вопрос, подтверждая свои выводы примерами-аргументами 

из этих произведений (приведите не менее двух примеров). 

В чем различие образов пророка в стихотворениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова? 

3. Напишите развернутый ответ на один из предложенных вопросов: 

Как в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» выражен конфликт «века нынешнего» и «века 

минувшего»? 

Почему финал романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» называют открытым? 

Что сближает автора и героя в романе М.Ю. Лермонтова «Г ерой нашего времени»? 

К кому из героев поэмы Н.В. Г оголя «Мертвые души» может быть обращен призыв автора: 

«Будьте не мертвые, а живые души»? 

В чем сходство образов «героев времени» в произведениях русских и зарубежных 

писателей? 

2.6. Самооценка и взаимооценивание в рамках учебного предмета «Литература» 

В системе контроля и оценивания достижения предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. 

  

Самооценка и взаимооценивание являются составляющими оценивания достижения 

предметных результатов на уроке литературы. Таким образом школьники включаются в 

процесс формирования оценки. 

Обучающийся должен объективно оценивать собственную работу или достижения 

одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует развитию у 

школьников навыков самостоятельно оценивать результаты своих действий, находить и 

исправлять собственные ошибки. 

Использовать самооценку и взаимооценивание на уроках литературы рекомендуется в 

качестве текущего контроля. 

Для того чтобы обучающийся смог провести самооценку или оценить выполнение задания 

одноклассниками на уроке литературы, он должен знать алгоритм, по которому будет 

проводить оценивание. Критерии для самооценки и взаимооценивания должны 

соответствовать критериям форм устного или письменного контроля. В лист самооценки 
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или взаимооценивания обязательно заносятся фамилия, имя обучающегося, класс; 

фамилия, имя проверяющего, класс (если лист взаимооценивания); критерии оценки; баллы 

за выполнения задания; полученные баллы и обязательно комментарии оценки, чтобы 

обучающийся мог обосновать выставленные баллы. 

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Для проведения самооценки или взаимооценивания на уроках литературы целесообразно 

предложить обучающимся оценивание устного или письменного ответа на вопрос, 

пересказа художественного произведения или его фрагмента, выразительного чтения 

произведения, тестирования, сочинения. 

Критерии оценки для самооценки или взаимооценивания обучающихся учитель может 

составить на основе критериев, представленных в данной главе. 

Учитель готовит заранее листы самооценки или взаимооценивая в свободной форме. 

  

№ 1. Лист самооценки или взаимооценивания 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Форма контроля: устный ответ на вопрос «Определите и сформулируйте тему и основную 

мысль прочитанной басни...» 

Критерии оценки Баллы за выполнение задания Полученные 

баллы Комментарии Оценка 

учителя 

1. Знание содержания басни 2    

2. Названа тема басни 1    

Сформулирована основная мысль басни 2    

Всего баллов 5    

№ 2. Лист самооценки или взаимооценивания 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Форма контроля: выразительное чтение отрывка художественного произведения 

Критерии оценки Баллы за выполнение задания Полученные 

баллы Комментарии Оценка 

учителя 

1.Чтение без ошибок в словах 1    

2. Чтение четкое, внятное с соблюдением норм орфоэпии 1    

  

3. Верно расставлены логические ударения и паузы в тексте 1    

4. Соблюден темп чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее) 1 

   

5. Переданы верно чувства в чтении 1    

Всего баллов 5    

№ 3. Лист самооценки или взаимооценивания 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Форма контроля: пересказ отрывка художественного произведения 

Критерии оценки Баллы за выполнение задания Полученные 

баллы Комментарии Оценка 

учителя 

1. Отсутствие фактических ошибок и фактических искажений 1    

2. Нет нарушений 

логической 

последовательности 1    

3. Отсутствие затруднений в пересказе 1    
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4. Нет речевых ошибок 1    

5. Пересказ выразительный 1    

Всего баллов 5    

№ 4. Лист самооценки или взаимооценивания 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Форма контроля: сочинение* 

Критерии оценки Баллы за выполнение задания Полученные 

баллы Комментарии Оценка 

учителя 

1. Соответствие работы теме сочинения 1    

2. Полнота раскрытия темы 1    

3. Правильность 

фактического 

материала 1    

4. Нет нарушений 

логической 

последовательности 1    

5. Отсутствие речевых ошибок 1    

Всего баллов 5    

* Если сочинение не соответствует теме, далее оценивание не производится. 

Учитель может изменить, дополнить критерии, вынести на самооценку и взаимооценивание 

другие формы оценивания в соответствии с уровнем подготовленности класса. 

  

Листы самооценки и взаимооценивания складываются в «Портфель достижений по 

учебному предмету "Литература"» вместе с письменными ответами на вопросы, 

сочинениями и другими творческими работами, с результатами тестирования и 

контрольных работ - всем, что связано с оцениванием достижений обучающихся в области 

предметных результатов. 

Раз в год или по необходимости, используя содержание «Портфеля.» с достижениями по 

литературе, обучающиеся могут составить диаграмму или заполнить таблицу, чтобы 

самостоятельно оценить: какими предметными результатами они овладели, а над 

достижением каких предметных результатов еще надо поработать. 

Например, данные заносятся в таблицу: предметные результаты определенного класса из 

ФОП ООО (ФРП по литературе), оценка достижений предметных результатов и 

комментарии. 

Для обозначения результата можно использовать технологию «светофор»: зеленый цвет - 

«знаю», желтый - «не уверен», красный - «не знаю» или «хочу узнать». В графе 

«Комментарии» обучающиеся могут обосновать свои оценки. 

Пример таблицы достижений предметных результатов в 5 классе 

Фамилия, имя обучающегося, класс 

Предметные результаты Оценка 

достижений 

предметных 

результатов Комментарии 

определять тему и главную мысль произведения знаю  

характеризовать героев-персонажей не уверен  

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений хочу узнать  

   

выразительно читать, в том числе наизусть   
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пересказывать прочитанное произведение   

  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного   

создавать устные и письменные высказывания разных жанров   

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений   

осознавать важность чтения   

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения   

Таким образом, обучающиеся учатся самостоятельно оценивать свои предметные 

достижения по литературе, анализировать их, планировать свою дальнейшую работу над 

достижением предметных результатов, находить, учитывать и восполнять пробелы в своем 

литературном образовании. 

  

Проектная деятельность - это особая деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение заранее определенного результата/цели, создание 

определенного, уникального продукта или услуги. 

В рамках учебного предмета «Литература» в соответствии с ФГОС ООО выполнение 

проектных работ предусмотрено в каждом классе. В таблице 2 «Формы текущего и 

тематического (промежуточного) контроля проверяемых предметных результатов ФГОС 

ООО по литературе» представлено, какие предметные результаты оцениваются в рамках 

проектной деятельности. 

Следует также учитывать, что итогами проектной деятельности является не только 

достижение предметных результатов, но и личностное развитие школьников, уяснение 

специфики творческой исследовательской и проектной работы, формирование и развитие 

умений сотрудничать в коллективе и работать самостоятельно, поскольку проект может 

выполняться как индивидуально, так и в групповой форме. 

Вместе с тем ФГОС ООО и ФРП по литературе как самостоятельное предметное требование 

выделяют умение, связанное с проектной деятельностью: 

формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов). 

Поскольку проектная деятельность позволяет обобщить многие из предметных знаний и 

умений учащихся, приобретаемых в течение достаточно длительного времени, 

рекомендуется использовать проекты в процедурах итогового, а также промежуточного 

контроля. 

При этом необходимо учитывать динамику развития умений проектной деятельности и 

приобретения знаний и формирования предметных умений по литературе, необходимых для 

выполнения проекта на разных этапах обучения. 

С этим связан и выбор темы проекта по литературе как формы оценки предметных 

результатов: он определяется в соответствии с программой данного класса, а также может 

основываться на материале внеклассного чтения, 

  

литературных юбилейных датах, региональной литературе, краеведческой и музейной 

деятельности и др. 

Формы представления проекта по литературе разнообразны и также должны 

соответствовать уровню знаний и умений учащихся. Например, для 5-6 классов могут быть 

предложены поэтическая композиция с использованием творческих работ учащихся 

(рисунки, фотографии, звукозаписи), страница к устному журналу или альманаху, 

инсценировка; для 7-8 классов - тематическая стенгазета, календарь литературных дат, 

буклет, сценарий праздника; в 9 классе - исследовательский проект, мультимедийная 
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презентация, буктрейлер, школьный спектакль, организация заочной экскурсии по 

литературным местам и др. 

Например, соответствии с ФРП по литературе учащиеся 5 класса должны уметь 

пользоваться библиотечным каталогом для поиска книг, поэтому одним из групповых 

проектов может стать создание каталога литературных произведений о животных русских 

и зарубежных писателей, что соответствует одной из тем в содержательном блоке 

программы для 5 класса. 

На методологическом и концептуальном уровне предметы «Русский язык» и «Литература» 

имеют схожие подходы, поэтому требования к проектной деятельности и критерии ее 

оценки повторяются. 

Общие требования к проектам 

■ наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска решения; 

■ теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

■ самостоятельная деятельность учащихся; 

■ структурирование содержательной части проекта; 

■ использование исследовательских методов; 

■ форма представления проекта. 

Критерии оценки проектной деятельности по литературе 

При оценивании результатов работы учащихся 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: 

- значимость выдвинутой проблемы и ее соответствие изучаемой тематике; 

- правильность выбора используемых методов исследования; 

- глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

- доказательность принимаемых решений; 

- наличие аргументации, выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимается во внимание: 

- степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

- характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как: 

- качество формы предъявления и оформления проекта; 

- презентация проекта; 

- содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

- грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

- новизна представляемого проекта. 

Рекомендуемое распределение баллов при оценивании каждого компонента проекта по 

литературе 

Таблица 4 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Таблица 5 

Компонент 

проектной 

деятельности Критерии оценивания отдельных характеристик 
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компонента Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 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 

Рекомендуемая шкала перевода баллов оценивания проектов по литературе в школьную 

отметку: 

0-6 баллов - «неудовлетворительно»; 

7-12 баллов - «удовлетворительно»; 

13-18 баллов - «хорошо»; 

19-24 балла - «отлично». 

  

4. ФИКСАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

Тематическое планирование в федеральной рабочей программе основного общего 

образования (учебный предмет «Литература») предлагает провести 

2 итоговые контрольные работы по литературе в 5, 6, 7, 8 классах, в 9 классе - 4 

итоговые контрольные работы. 

В календарно-тематическом планировании контрольные работы рекомендуется разместить 

в конце 1 -го полугодия и в конце учебного года, если итоговых контрольных работ 2. Если 

4 итоговые контрольные работы, то целесообразно их проводить в конце каждой четверти. 

Эти контрольные работы будут относиться к итоговому контролю и по выбору 

образовательной организации могут заноситься в график контрольных работ. В процессе 

планирования итогового контроля важно помнить, что целесообразно проводить оценочные 

процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году. 

Итоговая контрольная работа может проводиться в виде тестирования с выбором ответов и 

открытыми ответами, письменных ответов на вопросы по изученному материалу или 

сочинения, которые проверяют достижения обучающимися планируемых результатов в 

четверти, полугодии или за учебный год. 

Итоговая контрольная работа в виде тестирования или письменных ответов на вопросы 

может содержать, следующие задания, например: 

- установите соответствие между авторами и произведениями (представлен список 

авторов и произведений); 

- определите жанры произведений (представлен список изученных произведений), 

выберите одно произведение и покажите особенности его жанра; 

- по небольшому отрывку из произведения определите его автора и название; 
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- прочитайте стихотворение, определите настроение лирического героя; 

- прочитайте стихотворение, найдите изобразительно -выразительные 

средства, определите их функцию в стихотворении; 

- прочитайте стихотворение, определите вид рифмы, стихотворный размер 

произведения; 

- выберите одно произведение из перечня, определите его тему и идею; 

- назовите главного героя произведения и дайте ему характеристику; 

- дайте сравнительную характеристику героев произведения; 

- определите тему произведения, назовите другие знакомые вам 

произведения на эту же тему; 

- дайте развернутый ответ на вопрос: какое произведение вам понравилось? 

Ответ обоснуйте. 

Учитель формирует задания в соответствии с пройденным материалом и предметными 

результатами, которых должны достичь обучающиеся в процессе изучения курса 

литературы. 

По выбору образовательной организации формой итогового контроля может быть 

сочинение. В этом случае темы сочинения будут иметь более общий характер, 

соответствующий изученному материалу за определенный период: четверть, полугодие или 

за год. 

Примерные темы сочинений 

■ Тема милосердия и доброты в русской и зарубежной литературе (5 класс) 

■ Тематика и проблематика художественных произведений ХХ века (6 класс) 

■ Особенности русской литературы второй половины ХIX века (7 класс) 

■ Тема чести и достоинства в русской литературе (8 класс) 

■ Образ подростка в русской и зарубежной литературе (5, 6, 7, 8 классы) 

■ Великая Отечественная война в литературе второй половины ХХ века (8 класс) 

■ Особенности лирики А.С. Пушкина (М.Ю. Лермонтова) (9 класс) 

■ Евгений Онегин и Г ригорий Печорин - «лишние люди» или герои своего времени? 

(9 класс) 

■ Образ России в русской литературе (9 класс) 

  

В ФРП по литературе на сочинения часы отводятся из количества часов на уроки развития 

речи. Если сочинение выбрано формой итоговой контрольной работы, то на него учебные 

часы отводятся из количества часов на итоговые контрольные работы. 

Если выбрана форма итогового контроля - защита проекта, то необходимо выделить из 

резервных часов дополнительное время на подготовку и защиту проектов. 

Все итоговые контрольные работы обязательно должны быть внесены в календарно-

тематическое планирование учителя литературы по каждому классу. 

  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЛИТЕРАТУРА 9 класс 

I 

Задания в тестовой форме 

Задание 1 

Из приведенного списка выберите и запишите одно произведение, которое не относится ни 

к какому из перечисленных литературных направлений: классицизм, романтизм, реализм. В 

ответе укажите направление, к которому относится это произведение. 

Список произведений: 

1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

2. Г.Р. Державин. «Памятник» 

3. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

4. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
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5. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

6. Н.В. Гоголь. «Мертвые души» 

Ответ: 

Задание 2 

Заполните таблицу: в правый столбец впишите указанный в списке номер произведения, 

которое относится к жанру, названному в левом столбце таблицы. Рядом с цифрой укажите 

автора этого произведения (фамилию писателя; не обязательно, но желательно - инициалы 

или полное имя и отчество). 

Список произведений: 

1. «Ревизор» 

2. «К Чаадаеву» 

3. «Василий Теркин» 

4. «Невыразимое» 

5. «Гамлет» 

6. «Властителям и судиям» 

7. «Судьба человека» 

  

8. «Ворона и Лисица» 

9. «Герой нашего времени» 

10. «Светлана» 

11. «Дикий помещик» 

12. «Собачье сердце» 

Жанр Произведение Автор 

поэма   

баллада   

басня   

сказка   

рассказ   

повесть   

роман   

комедия   

трагедия   

послание   

ода   

элегия   

II 

Задания с кратким ответом Прочитайте стихотворение и выполните задания. 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит - И славен 

буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. 

  

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу И милость к падшим призывал. 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. 
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(А.С. Пушкин) 

Задание 1 

Найдите в приведенном стихотворении А.С. Пушкина слова: «душа в заветной лире». 

Объясните, что означает этот художественный образ. 

Ответ: Задание 2 

Из приведенного списка выберите и запишите в ответе два термина, обозначающие 

художественные средства и приемы, использованные поэтом в первых двух строфах 

стихотворения. 

Список терминов: 

инверсия 

олицетворение 

сравнение 

метафора 

Ответ: Задание 3 

Определите размер, которым написано стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный.». Запишите термин, который его обозначает, и схему этого размера. 

Ответ: 

  

Задание 4 

Определите и запишите тему стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.». 

Ответ: 

Задание 5 

Выберите из приведенного списка произведений те, которые посвящены той же теме, что и 

стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.». Запишите их 

номера в ответе. 

1. А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом .» 

2. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 

3. Г.Р. Державин. «Памятник» 

4. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

5. У. Шекспир. «Ее глаза на звезды не похожи.» 

6. Н.А. Некрасов. «Школьник» 

7. М.Ю. Лермонтов. «Пророк» 

8. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» 

9. В.А. Жуковский. «Море» 

10. Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» 

Ответ: 

III 

Задания с развернутым ответом 

Прочитайте приведенный фрагмент произведения и выполните задания. 

Лиза 

А вам, искателям невест, 

Не нежиться и не зевать бы; 

Пригож и мил, кто не доест И не доспит до свадьбы. 

Молчалин Какая свадьба? с кем? 

  

Лиза А с барышней? 

Молчалин 

Поди, 

Надежды много впереди, 

Без свадьбы время проволочим. 

Лиза 
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Что вы, сударь! да мы кого ж Себе в мужья другого прочим? 

Молчалин Не знаю. А меня так разбирает дрожь, 

И при одной я мысли трушу, 

Что Павел Афанасьич раз Когда-нибудь поймает нас, 

Разгонит, проклянёт!.. Да что? открыть ли душу? 

Я в Софье Павловне не вижу ничего Завидного. Дай бог ей век прожить богато, 

Любила Чацкого когда-то, 

Меня разлюбит, как его. 

Мой ангельчик, желал бы вполовину К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе; 

Да нет, как ни твержу себе, 

Г отовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну. 

София 

(в сторону) 

Какие низости! 

Чацкий 

(за колонною) 

Подлец! 

Лиза И вам не совестно? 

  

Молчалин 

Мне завещал отец: 

Во-первых, угождать всем людям без изъятья — 

Хозяину, где доведётся жить, 

Начальнику, с кем буду я служить, 

Слуге его, который чистит платья, 

Швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

Собаке дворника, чтоб ласкова была. 

Лиза 

Сказать, сударь, у вас огромная опека! 

Молчалин И вот любовника я принимаю вид В угодность дочери такого человека... 

Лиза 

Который кормит и поит, 

А иногда и чином подарит? 

Пойдёмте же, довольно толковали. 

Молчалин Пойдём любовь делить плачевной нашей крали. 

Дай обниму тебя от сердца полноты. 

Лиза не даётся. 

Зачем она не ты! 

(А.С. Грибоедов. Горе от ума) 

Задание 1 

В каких словах Лизы выражена ирония по отношению к Молчалину? Приведите не менее 

двух примеров из представленного фрагмента произведения А.С. Г рибоедова «Г оре от 

ума» и дайте пояснение к своему ответу. 

Ответ: 

Задание 2 

Как заветы отца помогли Молчалину найти свое место в фамусовском обществе? 

  

Сформулируйте прямой связный ответ на поставленный вопрос, аргументируя свои 

суждения с опорой на текст произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» (не менее двух 

примеров). 

Ответ: Задание 3 
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Сопоставьте приведенные фрагменты из произведений А.С. Грибоедова «Горе от ума» и 

Н.В. Гоголя «Мертвые души». Дайте прямой аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, приведя примеры (не менее одного из каждого произведения), подтверждающие 

ваш ответ. 

В чем сходство жизненных позиций Молчалина и Павлуши Чичикова, которые они 

унаследовали от своих отцов? 

Фрагмент из произведения Н.В. Г оголя «Мертвые души» 

Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и 

разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила 

мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сороки; ею 

правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, 

принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сороке 

тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, 

закусывали холодным пирогом и жареною бараниною и только на третий день утром 

добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские 

улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорока бултыхнула вместе 

с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и 

запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая 

и горбуном, и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на 

косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, 

низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине 

ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила 

родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая 

потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его 

полнотою. Тут должен был он 

  

остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой 

же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; 

дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: 

«Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и 

начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту 

Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру 

не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае 

могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы 

тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. 

Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой 

бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое 

наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке, и с тех пор 

уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу. 

Ответ: КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В каждой из частей итоговой контрольной работы задания оцениваются в соответствии с 

критериями оценивания данного вида заданий. Общая оценка ставится как итог выполнения 

всей работы в соответствии с результатами по каждой из частей с учетом их сложности: 1 

часть - базовый уровень, 2 часть - повышенный уровень, 3 часть - высокий уровень. Исходя 

из максимального балла (20 баллов), соответствующего 100 %, каждая часть оценивается: 

1 часть - 10% 

2 часть - 30% 

3 часть - 60% 

Примерная шкала перевода баллов в отметку: 

Отметка «5» - 80-100 %; 

Отметка «4» - 60-79 %; 

Отметка «3» - 30-59 %; 
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Отметка «2» - менее 30%. 

Отметка «1» - не выполнено ни одного задания/не приступал. 

  

Задания 1, 2: 

1 балл - задание выполнено правильно 

0 баллов - задание выполнено неправильно/не выполнено Максимально: 2 балла 

Критерии оценивания 2 части 

Задание 1: 

2 балла - объяснение дано верно и полно 

1 балл - объяснение дано в целом верно, но неполно 

0 баллов - объяснение дано неверно/задание не выполнено Задания 2, 3, 4, 5: 

1 балл - задание выполнено правильно 

0 баллов - задание выполнено неправильно/не выполнено Максимально: 6 баллов 

Критерии оценивания 3 части 

Задание 1, 2, 3: 

4 балла 

1) ответ соответствует заданию; 

2) ответ отличается полнотой и аргументированностью (приведено не менее двух 

примеров; для задания 3 - не менее 1 примера из каждого произведения); 

3) фактические ошибки отсутствуют; 

4) содержание излагается логично и последовательно; 

5) допущено не более 1-2 речевых недочетов, орфографические, пунктуационные, 

грамматические ошибки отсутствуют или допущено не более 

1 (каждого вида, суммарно - не более 2). 

3 балла 

1) ответ соответствует заданию; 

2) ответ полный, но недостаточно аргументированный (приведен один пример; для 

задания 3 - или 2 примера из одного произведения); 

3) допущена 1 фактическая ошибка; 

4) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

  

5) допущено не более 3 речевых недочетов, не более 2 орфографических, пунктуационных, 

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

2 балла 

1) ответ соответствует заданию; 

2) ответ неполный и недостаточно аргументированный (приведен один пример); 

3) допущены 2 фактические ошибки; 

4) допущены отдельные нарушения последовательности и логики изложения; 

5) допущено не более 4 речевых недочетов, не более 3 орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок (каждого вида, суммарно - не более 6). 

1 балл 

1) ответ свидетельствует о понимании сути задания, но допущены отклонения от него; 

2) ответ неполный и неаргументированный (не приведено ни одного примера); 

3) допущены 3-4 фактические ошибки; 

4) допущены существенные нарушения последовательности и логики изложения; 

5) допущено не более 5 речевых недочетов, не более 4 орфографических, 

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

0 баллов 

Ответ не соответствует заданию или задание не выполнено. 

Максимально: 12 баллов 

  

ОТВЕТЫ 
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Часть I 

Задание 1 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» - сентиментализм Задание 2 

Жанр Произведение Автор 

поэма 3 А.Т. Твардовский 

баллада 10 В.А. Жуковский 

басня 8 И.А. Крылов 

сказка 11 М.Е. Салтыков-Щедрин 

рассказ 7 М.А. Шолохов 

повесть 12 М.А. Булгаков 

роман 9 М.Ю. Лермонтов 

комедия 1 Н.В. Гоголь 

трагедия 5 У. Шекспир 

послание 2 А.С. Пушкин 

ода 6 Г.Р. Державин 

элегия 4 В.А. Жуковский 

Часть II 

Задание 1 

Примерное содержание ответа: 

Образ «душа в заветной лире» означает, что душа поэта запечатлена в его бессмертных 

творениях. 

Задание 2 

инверсия, метафора 

Задание 3 

ямб U_/ 

Задание 4 

тема поэта и поэзии 

Задание 5 

3, 7 

  

Задание 1 

Примерное содержание ответа: 

Ирония по отношению к Молчалину выражена во многих репликах Лизы, например: 

«Сказать, сударь, у вас огромная опека!» - так иронично девушка называет всех тех, кому 

Молчалин готов угождать, тем самым она выражает негативное отношение к такому 

поведению. Не менее иронично звучат ее слова об отце Софьи - богатом и знатном 

Фамусове, который покровительствует Молчалину. Она хорошо понимает мотивацию 

поведения Молчалина по отношению к тому, кто его «кормит и поит/ А иногда и чином 

наградит», и смеется над тем, что молодой человек боится Фамусова и готов во всем ему 

угождать. 

Задание 2 

Примерное содержание ответа: 

Заветы отца помогли Молчалину, человеку небогатому и незнатному, найти свое место 

высшем свете Москвы. Следуя принципу «угождать всем людям без изъятья», он сумел не 

только продвинуться по службе, став секретарем Фамусова, но и добиться расположения 

многих влиятельных людей, которые в дальнейшем смогут оказать ему протекцию. Среди 

них такие знатные дамы, как Татьяна Юрьевна, к которой Молчалин рекомендует съездить 

Чацкому - ведь «.чиновные и должностные / Все ей друзья и все родные». По той же причине 

Молчалин «в угодность дочери такого человека», то есть Фамусова, его начальника, 

принимает вид влюбленного в Софью, хотя понимает, что, если его обман раскроется, он 

может лишиться всего, а потому боится этих отношений. 

Задание 3 
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Примерное содержание ответа: 

Сходство жизненных позиций Молчалина и Чичикова, которые они 

унаследовали от своих отцов, состоит в том, оба героя, не обладающие 

от рождения ни богатством, ни знатностью рода, пытаются добиться 

благополучия за счет обмана и угодничества. Молчалин прямо говорит об этом 

служанке Лизе: «Мне завещал отец: / Во-первых, угождать всем людям 

без изъятья.» И, следуя этому завету, Молчалин добивается успеха: он сумел 

стать незаменимым помощником Фамусова, чиновника высокого ранга, и войти 

в круг московской знати. Подобно ему Чичиков тоже воспользовался советом отца: 

«.больше всего угождай учителям и начальникам». Это помогло ему не только продвинуться 

по службе, но и в дальнейшем найти подход к нужным ему людям - помещикам, у которых 

он скупает мертвые души, городским чиновникам, которые, не задумываясь, оформляют эту 

мошенническую сделку, потому что Чичиков, только приехав в город, сумел войти к ним в 

доверие и стать «приятелем». Сходство героев произведений А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя 

еще и в том, что ни подхалим и льстец Молчалин, ни «рыцарь копейки» Чичиков не считают 

свое поведение аморальным, их интересы абсолютно эгоистичны и ради своей выгоды они 

готовы пойти на все. 

  

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Математика» 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 
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предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих 

5 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 
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образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 
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неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивание не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 
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Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» И ОЦЕНКА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

1.1. Особенности предметных планируемых результатов по математике 

Основой оценивания учебных достижений обучающихся является система планируемых 

результатов обучения, представленных во ФГОС ООО, поэтому необходимо прежде всего 

остановиться на особенностях предметных результатов по математике. 

А. Планируемые результаты обучения по математике представлены во ФГОС ООО в 

соответствии со структурой учебного предмета:по курсам - «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (7-9 классы), а также по основным 

содержательным линиям внутри каждого курса, например, линия «Числа и вычисления» в 

курсе математики 5-6 классов и алгебры 7-9 классов, «Функции» в курсе алгебры, 

«Измерение геометрических величин» в курсе геометрии, «Представление данных» в курсе 

вероятности и статистики. 

Есть незначительные различия в представлении предметных результатов программ базового 

и углубленного уровней. Например, на углубленном уровне выделены отдельно требования 

по темам «Делимость», «Логика» и др., что связано прежде всего с важностью умений по 

данным темам и разделам содержания для математической подготовки обучающихся, 

осваивающих математику на более высоком уровне. Кроме того, такая структура более 

наглядно демонстрирует расширение углубленного курса по сравнению с курсом базовым. 

Б. Предметные результаты по математике описаны с использованием терминологии 

«оперировать понятием / свободно оперировать понятием». 

Считается, что обучающийся умеет «оперировать понятием», если он распознает 

конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполняет операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизирует понятие 

примерами, использует понятие и его свойства при решении задач и «свободно оперирует 

понятием», если знает определение понятия, знает и умеет доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использует понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства 

и решении задач. 

  

Например, обучающийся оперирует понятием «равные треугольники», если может 

выделить пару равных треугольников среди других треугольников или в несложной 

конфигурации (например, прямоугольник с проведенными диагоналями), может изобразить 

равные треугольники на клетчатой бумаге, проверить равенство треугольников, выполнив 
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измерения, применяет основные признаки равенства треугольников; свободно оперирует 

понятием «равные треугольники», если может построить треугольник, равный данному, 

владеет доказательствами признаков равенства треугольников, а также частными случаями 

основных признаков, решает задачи, используя равенство треугольников. 

Введенный конструкт служит основным показателем, разделяющим два уровня требований, 

предъявляемых к математической подготовке обучающихся, - базового и углубленного. 

Базовый уровень описывается категорией «оперировать понятием», углубленный уровень 

описывается категорией «свободно оперировать понятием». Приведем для сравнения 

несколько пар предметных результатов базового и углубленного уровней, представленных 

во ФГОС ООО. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны 

обеспечивать умение: 

1) на базовом уровне: оперировать понятиями множество, подмножество, операции над 

множествами; 

на углубленном уровне: свободно оперировать понятиями множество, подмножество, 

операции над множествами; 

2) на базовом уровне: оперировать понятиями определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

на углубленном уровне: свободно оперировать понятиями определение, аксиома, теорема, 

доказательство. 

3) на базовом уровне: оперировать понятиями натуральное число, простое и составное 

число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный 

вид числа, рациональное число, иррациональное число; 

на углубленном уровне: свободно оперировать понятиями натуральное число, простое и 

составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, 

стандартный вид числа, рациональное число и иррациональное число. 

  

Ниже, в таблице 2, на нескольких примерах показано наращивание содержания обучения 

между базовым и углубленным уровнями, также отраженное в требованиях к результатам 

обучения. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения базовом уровне Планируемые результаты обучения 

на углубленном уровне 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, строить высказывания и отрицания 

высказываний умение строить высказывания и рассуждения на основе логических 

правил, решать логические задачи; умение свободно оперировать понятиями высказывание, 

истинность и ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы 

истинности; умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи 

умение оперировать понятиями граф, связный граф, дерево, цикл; применять их при 

решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов умение 

свободно оперировать понятиями граф, степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами 

оперировать понятиями 

рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень

 свободно оперировать понятиями 

множества натуральных, целых, рациональных, действительных (вещественных) чисел 

умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения умение свободно оперировать понятиями перестановки и факториал, число 

сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и 

комбинаторные формулы для решения задач 
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В. Известно, что системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном 

математическом содержании и способах действий предметного и метапредметного 

характера, и в оценке уровня функциональной математической грамотности обучающихся. 

Согласно ФГОС ООО, он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Введение описанного выше конструкта для описания планируемых результатов 

обучения математике позволило обеспечить реализацию следующих критериев: 

«знание/понимание», «применение» и «функциональность». 

Так, критерий «знание/понимание», который включает знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов, входит в конструкт 

«свободно оперировать понятием» в явном виде: знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки понятия. При этом в конструкт «оперировать понятием» он 

входит в неявном виде, например, для распознавания примера понятия требуется знание и 

понимание его характерных признаков, а для выполнения операций - знания простейших 

свойств понятия. 

Приведем пример задания, направленного на проверку знаниевой компоненты 

математической подготовки пятиклассников. 

Пример 1. Какие из утверждений являются неверными: 

1) Дробь 5 можно представить дробью со знаменателем 72. 

6 

2) Один метр составляет — км. 

100 

3) Дробь 23 меньше 1? 

Чтобы выполнить задание, надо знать следующее: 

1) представить дробь с новым знаменателем можно только в том случае, если он 

является кратным исходному знаменателю; 

2) в 1 км содержится 1000 м; 

3) неправильная дробь больше или равна 1. 

  

Критерий «применение», который включает «использование изученного материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе», реализуется прежде всего через решение различных задач, 

традиционно составляющих основной вид математической деятельности. Это, например, 

арифметические вычисления по изученным алгоритмам, решение уравнений и неравенств, 

текстовых задач арифметическим и алгебраическим способами, преобразование числовых 

и алгебраических выражений на основе формул, решение геометрических задач с 

применением определений фигур и конфигураций, свойств и признаков, изученных теорем. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Требования в части функциональной математической грамотности как способности 

использовать знания для решения внеучебных задач и разрешения жизненных проблемных 

ситуаций на основе сформированных предметных и метапредметных умений включены в 

группу требований по разделу или содержательной линии курса. Например: 

- умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно- рациональные уравнения 

с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их 

системы, квадратные и дробно - рациональные неравенства с одной переменной, в том числе 

при решении задач из других предметов и практических задач; 
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- использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 

- умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 

члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Помимо этого есть ряд требований, которые изначально в значительной степени относятся 

к функциональной грамотности обучающихся, 

  

например, следующие планируемые результаты освоения программы базового уровня: 

- умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем 

мире; 

- умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

- умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение исследовать полученное решение 

и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

- умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

- приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве. 

Приведем пример задания, направленного на проверку функциональной компоненты 

математической подготовки пятиклассников. 

Пример 2. Ответьте на вопрос задачи, запишите ваши рассуждения и ответ. 

Задача. Сыр одного и того же производителя продают в двух магазинах. 

В магазине А кусок сыра массой 1 кг стоит 300 р., а в магазине Б кусок этого же 

сыра массой 1 кг стоит 200 р. В каком магазине, А или Б, покупателю выгоднее купить этот 

сыр? 

Элемент функциональности заключается в том, что пятикласснику не известен способ 

решения задачи, более того, он должен самостоятельно определить, в чем выгода 

покупателя в данном случае (купить более дешевый сыр), какие величины следует 

сравнивать (стоимости 1 кг сыра в магазинах А и Б). То есть он должен переформулировать 

вопрос задачи следующим образом: В каком магазине, А или Б, один килограмм сыра стоит 

меньше? 

Таким образом, мы видим, что система планируемых результатов по математике позволяет 

оценить их достижение обучающимися как в части знания и понимания содержания 

обучения, способности применения знаний при решении математических задач в учебных 

ситуациях, так и в части использования во внеучебных, в частности, в реальных ситуациях. 

1.2. Планируемые результаты обучения, распределенные по годам обучения 

Следующим шагом в создании единой системы оценивания учебных достижений 

обучающихся является детализация и конкретизация планируемых результатов по годам 

обучения, реализованная в ФОП ООО. Здесь устанавливаются умения, которыми должны 

овладеть обучающиеся на конец каждого учебного года. Последовательное, от года к году 

формирование установленных планируемых результатов и соответствующая система 

оценки их достижения гарантируют и достижение требований ФГОС ООО. 

Рассмотрим далее более детально особенности планируемых результатов обучения на конец 

учебного года. 

А. Планируемые результаты - это те минимальные требования на конец года обучения, 

достижение которых обеспечивает возможность дальнейшего обучения. Достижение 
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требований ФГОС ООО не форсируется, а планируемые результаты разворачиваются по 

годам таким образом, чтобы постепенно выйти на требования Стандарта. Особенно это 

актуально для представления числовой линии курса математики. 

Так, например, в 5 классе в итоговые требования вошло умение «выполнять 

арифметические действия с обыкновенными дробями в простейших случаях». Изучение 

дробей - обыкновенных и десятичных - будет развиваться в 6 классе, поэтому в итоговые 

требования на конец шестого года обучения включено умение «выполнять, сочетая устные 

и письменные приемы, арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями». Однако и здесь овладение действиями с дробными числами не заканчивается, а 

продолжается. Соответственно, на конец 7 класса обучающиеся должны уметь «выполнять, 

сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами». 

  

Б. Каждое из требований является принципиально важным для данного этапа обучения, 

поэтому оно может быть проверено в ходе итогового (годового) контроля 

соответствующими заданиями. 

Например, таким важным умением для пятого года обучения можно считать умение 

«использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач». Поэтому 

проверка сформированности данного умения может быть осуществлена в рамках итоговой 

контрольной работы. Ниже приводится одно из возможных для этого заданий. 

Пример 3. Прочитайте задачу: Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг 

другу по шоссе из двух поселков и встретились через 3 часа. Первый велосипедист ехал со 

скоростью 12 км/ч, а второй - 14 км/ч. Чему равно расстояние между поселками по шоссе? 

На каком рисунке изображена схема, соответствующая этой задаче? 

1) 

3) 

  

2) 

4) 

  

Ответ: 4). 

Приведенное в качестве примера задание направлено на проверку не умения решать 

текстовую задачу на движение в противоположных направлениях, как может показаться, а 

именно умения распознать на схеме модель задачи. 

В. Планируемые результаты обучения сформированы с учетом принципа «ножниц», 

согласно которому на итоговый контроль выносится проверка лишь минимально 

необходимого для дальнейшего обучения содержания, а не всего изученного материала, 

входящего в раздел «Содержание обучения» ФОП ООО. Такой подход обеспечивает 

возможность создания более комфортного темпа обучения для всех обучающихся, 

поскольку не тормозит тех, кто способен усваивать математику в более быстром темпе, и не 

торопит тех, кому требуется время на осмысление и прочное усвоение изучаемого 

материала. При этом учитывается и то, что освоение данного содержания в дальнейшем 

будет продолжено, то есть изучение организовано «по спирали», а это позволит разделить 

объективные трудности и постепенно «нарастить» тот багаж знаний и умений 

обучающихся, который зафиксирован во ФГОС ООО. Например, изучение и обыкновенных, 

и десятичных дробей, согласно разделу «Содержание обучения», в полном объеме 

осуществляется в 5 классе, однако, как следует из приведенных примеров, в требования на 

конец 5 класса вынесены лишь умения, связанные с действиями с обыкновенными дробями, 

проверка и оценки умения выполнять действия с десятичными дробями отложены до 6 

класса. В части десятичных дробей итоговая проверка акцентируется на понимании и 

правильном употреблении терминов, связанных с десятичными дробями, и сравнении 

десятичных дробей в простейших случаях. 
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Важно отметить, что не подразумевается проверка достижения всей совокупности 

требований, вынесенных в качестве итоговых, каждым обучающимся: контрольная работа 

просто не сможет охватить весь перечень требований. Да этого и не требуется, поскольку 

итоговая контрольная работа - это не единственный вид контроля и оценивания достижений 

обучающихся, используемый учителем. 

1.3. Планируемые тематические результаты обучения 

Таким образом, у учителя не должно возникать вопросов относительно того, какие умения 

целесообразно проверить в конце учебного года, скорее, следует определить от проверки 

каких результатов возможно отказаться. Однако такое положение дел ставит перед учителем 

вопрос об отборе планируемых результатов для организации тематического контроля. 

Выстраивая систему контроля и оценивания продвижения обучающихся на пути 

достижения планируемых результатов обучения, следует руководствоваться следующими 

основными рекомендациями. 

Во-первых, необходимо соотнести итоговые требования с изучаемыми темами и 

определить, в ходе изучения какой темы необходимо осуществить проверку и оценивание 

качества формирования каждого из итоговых требований. Это может быть акцентированная 

проверка или повторяющаяся в нескольких работах. Например, рассмотрим три требования, 

которые вынесены на конец обучения в 5 классе: 

  

- требование «понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

обыкновенными дробями», естественным образом следует отнести к теме «Обыкновенные 

дроби»; 

- требование «решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость», должно найти отражение в 

каждой тематической контрольной работе; в требовании содержатся две зависимости, 

связывающие величины: скорость-время- расстояние и цена-количество-стоимость, в одну 

тематическую работу может войти только одна из зависимостей или обе, но разнесенные по 

разным вариантам работы; 

- требование «использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач» может быть включено в любую из тематических контрольных работ, а также 

и в каждую работу в силу своей метапредметности и того значения, которое оно имеет для 

формирования умения решать задачи как арифметическим, так и алгебраическим 

способами. Например, в теме «Обыкновенные дроби» это требование может 

конкретизироваться в виде двух различных умений: изображать обыкновенные дроби с 

помощью рисунка и моделировать ход решения задачи с помощью рисунка. 

Таким образом, каждое требование должно быть включено в не менее чем одну 

тематическую оценочную процедуру. 

Ниже в качестве примера приводится список возможных итоговых требований к 

результатам обучения в 5 классе, выносимых на проверку по теме «Обыкновенные дроби»: 

■ Понимать и правильно употреблять термины, связанные с обыкновенными дробями. 

■ Сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби. 

■ Соотносить точку на координатном луче с соответствующим ей числом. 

■ Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями в простейших 

случаях. 

■ Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

■ Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

■ Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

  

■ Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

■ Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
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Во-вторых, как уже было отмечено выше, на конец учебного года вынесены требования, для 

которых формирование соответствующих им знаний и умений может считаться 

законченным. При этом надо понимать, что некоторые результаты изучения темы являются 

промежуточными, их формирование изначально носит локальный промежуточный характер 

или их становление еще не закончено и будет продолжено в дальнейшем. 

Например, требование «знать/понимать, применять основное свойство дроби» не входит в 

перечень итоговых результатов, но важно с точки зрения изучения темы «Обыкновенные 

дроби», поскольку является основой для таких важных промежуточных входящих в него 

умений, как сокращать обыкновенные дроби, приводить дробь к новому знаменателю, 

записывать равные дроби. Также это знание будет использоваться и при изучении 

десятичных дробей. Поэтому представляется целесообразным признать важным 

промежуточным результатом овладение пониманием и умением применять основное 

свойство дроби, овладение которым оценить в рамках тематического контроля по теме 

«Обыкновенные дроби». Поэтому представляется целесообразным овладение пониманием 

и умением применять основное свойство дроби признать важным промежуточным 

результатом и оценить овладение им в рамках тематического контроля по теме 

«Обыкновенные дроби». Таким образом, к списку уже вынесенных на тематический 

контроль требований, приведенному выше, целесообразно добавить еще одно: 

знать/понимать, применять основное свойство дроби. Приведем пример соответствующего 

ему задания. 

Пример 4. Среди данных дробей найдите дробь, равную - . 

1) А 2) 18 3) 15 4) — 

12 24 30 16 

  

Продолжая рассуждения, мы придем к тому, что и проверка действий с десятичными 

дробями целесообразна в рамках тематического контроля, хотя она и не выносится на 

итоговый контроль для пятиклассников. При этом, конечно, надо помнить, что следует 

рассматривать в качестве базовых общие способы действий в простейших ситуациях, а 

более сложные случаи относить к более высоким уровням овладения содержанием и 

учитывать это при оценивании результатов. 

Схожая ситуация имеет место и в отношении умений, связанных с делимостью натуральных 

чисел. В программу курса 5 класса вошли только те элементы содержания и те умения, 

которые необходимы для начала изучения обыкновенных дробей. Это как бы первый проход 

в изучении темы, создание мотивационной основы для ее изучения, формирования 

представлений о том, где эти результаты могут использоваться. Более детальное знакомство 

с ней отнесено к 6 классу, а в части результатов обучения - к 7 классу. Однако проверку тех 

базовых знаний и умений, связанных с делимостью, которые помогут обучающимся 

оперировать с обыкновенными дробями: сокращать дроби, приводить к новому 

знаменателю и пр., причем в простейших случаях, - можно считать целесообразной и 

оправданной. 

  

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Специфика математики в качестве предмета общего образования заключается в том, что она 

изучается на протяжении всех одиннадцати лет обучения и служит опорой для освоения 

других предметов. Для изучения математики характерно последовательное и 

поступательное восхождение от самых элементарных навыков счета до овладения основами 

интегрального и дифференциального исчисления. На каждом следующем этапе этого 

восхождения обучающийся опирается на всю предшествующую математическую 

подготовку, следовательно, знания без пробелов - это залог успешного обучения математике. 

Поэтому так важно продвижение по «лестнице» планируемых результатов от класса к 

классу, чему и должна способствовать ориентация образовательного процесса на 



322 

 

достижение планируемых результатов. Чтобы помочь обучающемуся в этом восхождении, 

необходимо обеспечить ему эффективную обратную связь, следовательно, организовать 

систему контроля и оценивания достижения планируемых результатов. 

Ориентация на достижение планируемых результатов должна пройти через все 

составляющие и все виды оценивания. 

Система оценки планируемых результатов складывается из двух связанных друг с другом 

составляющих: оценки процесса формирования планируемых результатов, реализуемых в 

форме текущего и тематического оценивания, и оценки результата формирования 

планируемых результатов, реализуемой в форме итогового контроля. Однако основные 

принципы оценочной деятельности едины для всех составляющих, это: 

достоверность оценки, что включает в себя обоснованность, доказательность результата 

оценивания, его соответствие реальности; достижение этого принципа обеспечивается 

прежде всего инструментарием и процедурой проверки, в основе которых лежит 

ориентация на планируемые результаты; 

объективность оценки, что выражается в независимости оценивания от обстоятельств, от 

случайных факторов, в отсутствии предвзятого отношения к обучающемуся; достижение 

этого принципа возможно только при наличии норм и критериев оценки, то есть при 

реализации критериального подхода; 

  

информативность оценки, что подразумевает полноту и глубину проверки овладения 

планируемыми результатами, содержательность информации, получаемой в результате 

проведенной процедуры, проверки на различных уровнях; достижение этого принципа 

обеспечивается, в частности, реализацией уровневого подхода к оцениванию. 

В настоящее время в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» разрабатывается 

соответствующая федеральной рабочей программе по математике система тематических 

диагностических работ для 5-6 классов, которая включает тематические работы (по 

основным темам курса) и итоговую работу по каждому году обучения. Работы будут 

размещены на сайте «Единое содержание общего образования». 

2.1. Итоговый контроль 

Итоговый контроль, осуществляемый в конце года обучения, позволяет решить две 

важнейшие задачи: во-первых, задачу определения уровня математической подготовки 

обучающегося, динамики и перспектив его дальнейшего обучения (в этой части он является 

основой для промежуточной аттестации) и, во-вторых, задачу выявления конкретных 

недостатков, пробелов, недочетов в его знаниях и умениях, направлений работы по их 

коррекции и устранению. Решение этих центральных задач позволяет учителю 

осуществлять управление образовательным процессом, а обучающемуся самоуправление 

учением. 

Итоговый контроль имеет комплексный характер, поскольку в ходе этой процедуры 

осуществляется проверка системы планируемых результатов, включающей в себя не только 

элементы содержания, но также и типы освоения содержания обучения: 

- «знание и понимание» (математической терминологии, понятий, фактов, правил и 

способов действий), например, «понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями» (5 класс); 

- «применение» (правил, алгоритмов, способов решения задач), например, «вычислять 

периметр и площадь квадрата» (5 класс); 

- «функциональность» (использование знаний вне контекста формирования, во 

внеучебных ситуациях), например, «решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях» (5 класс). 

  

Итоговый контроль, чтобы быть информативным, должен обеспечивать полноту и глубину 

проверки овладения обучающимися системой планируемых результатов для конкретного 

года обучения. 
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Традиционно итоговый контроль по математике проводится в форме контрольной работы 

или теста, состоящих из нескольких заданий различной сложности. 

Оценивание результата итоговой контрольной работы или теста рекомендуется выстраивать 

в соответствии со следующими приведенными ниже критериями, которые определяют 

уровни достижения планируемых результатов. 

■ Если обучающийся действует самостоятельно в простых учебных ситуациях, 

демонстрируя освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

стандартных задач, то его математическая подготовка отвечает обязательному 

(удовлетворительному) уровню достижения планируемых результатов и может быть 

оценена отметкой «3». Овладение обязательным уровнем является достаточным для 

продолжения обучения. 

■ Если обучающийся действует самостоятельно в типовых и в несложных измененных 

ситуациях, то его математическая подготовка отвечает повышенному уровню достижения 

планируемых результатов и может быть оценена отметкой «4». 

■ Если обучающийся действует самостоятельно в сложных учебных ситуациях, 

применяет знания в незнакомых, нестандартных ситуациях, отражающих как учебные, так 

и внеучебные задачи на преобразование или создание нового способа решения проблемы, 

то его математическая подготовка отвечает высокому уровню достижения планируемых 

результатов и может быть оценена отметкой «5». 

Чтобы осуществить дифференцированное оценивание, в процедуру итогового контроля 

должны быть включены задания, соответствующие каждому уровню математической 

подготовки. Обращаем особое внимание на важность проверки достижения уровня 

обязательной математической подготовки как самостоятельной задачи оценивания. 

Достижение или недостижение уровня обязательной подготовки - это ключевая 

информация, характеризующая качество математической подготовки обучающегося. 

  

Определение уровня достижения планируемых результатов может осуществляться на 

основе процента от числа выполненных верно заданий следующим образом: 

■ обучающийся не достиг обязательного уровня подготовки, и ему выставляется 

отметка «2», если он выполнил менее 65% заданий обязательного уровня подготовки, 

включенных в контрольную работу или тест; 

■ обучающийся достиг обязательного уровня подготовки, ему выставляется отметка не 

ниже «3», если он выполнил не менее 65% заданий обязательного уровня подготовки, 

включенных в итоговую работу; 

■ обучающийся достиг повышенного уровня, ему выставляется отметка не ниже «4», 

если он выполнил не менее 65% общего числа заданий итоговой работы; 

■ обучающийся достиг высокого уровня, ему выставляется отметка «5», если он 

выполнил не менее 85% заданий итоговой работы. 

Например, контрольная работа содержит 10 заданий, из них 7 заданий относятся к 

обязательному уровню, 2 задания к повышенному уровню и 1 задание к высокому уровню. 

Если обучающийся выполнил верно 5 заданий обязательного уровня, то ему выставляется 

отметка «3», если обучающийся выполнил верно все 7 заданий обязательного уровня, то 

ему выставляется отметка «4», если же обучающийся выполнил верно 9 заданий, то ему 

выставляется отметка «5». 

Если в тесте предусмотрено начисление баллов за выполнение заданий, например, от 0 до 

2 баллов, то проценты вычисляются аналогичным образом, но от общего балла. Например, 

максимальный балл за тест равен 26, в том числе, за задания обязательного уровня 

подготовки можно максимально набрать 18 баллов, за задания повышенных уровней - 8 

баллов. Обучающийся получит отметку «2», если наберет менее 12 баллов, отметку «3», 

если наберет от 12 до 16 баллов, отметку «4», если наберет от 17 до 21 балла, и отметку «5», 

если наберет не менее 22 баллов. 
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Обращаем внимание на то, что во всех описанных случаях реализовано право 

обучающегося на ошибку. 

  

Критериальное оценивание - это сравнение образовательных достижений обучающихся с 

заранее определенными и известными всем участникам образовательного процесса 

критериями. Поэтому в целях воспитания у обучающихся осознанного и ответственного 

отношения к собственному учению, формирования собственной оценочной деятельности 

целесообразно заранее знакомить их с конкретными критериями выставления отметок за 

выполнение итоговой оценочной процедуры. 

Важно также помнить, что оценивание будет информативным только в том случае, если 

обучающийся получит в качестве результата прохождения оценочной процедуры итогового 

контроля не только отметку, но и краткие выводы о своих достижениях на конец учебного 

года, об уровне своей математической подготовки. Составить такое резюме можно на основе 

анализа выполнения обучающимся как работы в целом, так и отдельных заданий, 

включенных в работу, причем акцент должен быть сделан на качестве овладения 

соответствующими планируемыми результатами. 

Ниже приводится пример итоговой контрольной работы по математике за курс 5 класса. 

Пример 5. 

Итоговая контрольная работа. Вариант 1 

5 7 

1. Сравните числа: а) 42 982 и 42 592; б) - и -; в) 6,25 и 6,52. 

о 2. Высота горы равна 5189 м. Сколько это примерно километров? 

о 3. Найдите значение выражения: (2560 - 1405) : 231. 

о 4. Велотурист выбрал маршрут длиной 45 км. Он проехал по маршруту 

2 ч со скоростью 14 км/ч. Сколько километров ему осталось проехать по маршруту? 

3 2 

о 5. Сначала Саша выучил — стихотворения, затем - еще- этого 

стихотворения. Какую часть стихотворения ему осталось выучить? 

6. о а) Запишите номер рисунка, на котором верно выполнены построения: отметили 

точку О и провели окружность радиусом 3 см с центром в точке О; провели диаметр 

окружности и обозначили его АВ. 
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о б) Запишите длину диаметра построенной окружности. 

7. Выполните задания: 

о а) скопируйте прямоугольник ABCD в тетрадь; о б) измерьте и запишите длины сторон 

прямоугольника ABCD; 

• в) используя результаты измерений, вычислите площадь прямоугольника 

ABCD. 

           

            

            

А            
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• 8. В таблице приведены результаты финального забега на 60 м четырех участников 

школьных соревнований: 

Номер дорожки I II III IV 

Результат, с 10,40 12,09 11,10 10,04 

Запишите номер дорожки, по которой бежал победитель школьных соревнований. 

  

• 9. Найдите значение выражения: 2— - —: 21. 

18 8 4 

• 10. Запишите наименьшее и наибольшее пятизначные числа, которые можно 

составить, используя два раза цифру 4 и три раза цифру 0. 

• 11. Параллелепипед, изображенный на рисунке, сложен из пяти одинаковых брусков 

с измерениями 1 см, 

4 см и 7 см. Определите измерения полученного параллелепипеда. 

Примеры итоговых контрольных работ также можно найти в методических пособиях [8, 12], 

размещенных на портале «Единое содержание общего образования» в разделе «Учебные 

предметы/Математика», https: //edsoo. ru/Predmet Matematika. htm. 

2.2. Тематический контроль 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценивания уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. В федеральной рабочей 

программе по математике обозначены основные темы каждого курса, составляющего 

учебный предмет «Математика». Однако основная тема курса может быть разбита на более 

«мелкие» темы, например, в курсе математики 5 класса в рамках одной из основных тем 

«Натуральные числа и ноль» можно выделить темы «Натуральные числа», «Делимость 

чисел», «Действия с натуральными числами», соответственно такому структурированию 

может быть организован и тематический контроль. 

Тематические планируемые результаты, определяемые учителем, должны быть 

ориентированы на итоговые результаты года обучения с учетом этапности их 

формирования. Однако это не означает, что содержание, не отраженное в итоговых 

результатах, не может включаться в тематическую проверку. Например, в федеральной 

рабочей программе в 5 классе планируемые результаты по теме «Делимость чисел» 

отсутствуют. На данном этапе обучения они являются промежуточными, подготавливают 

обучающихся к изучению обыкновенных дробей. Приведем пример задания, которое им 

встретится при изучении обыкновенных дробей. 

  

1) — 2) 14 3) 3 4) — 

10 15 2 25 

Поэтому целесообразно проверить, научились ли пятиклассники находить делители числа, 

кратные числа, раскладывать число на простые множители, определять делимость на 2, на 

3, на 5, на 9, выполнять деление с остатком. Именно эти умения пригодятся им при изучении 

обыкновенных дробей. При этом не следует форсировать проверку овладения этими 

навыками, целесообразно ограничиться двузначными и трехзначными числами. Можно 

организовать проверку результатов по этой теме в рамках контроля по основной теме 

«Натуральные числа и ноль», однако возможно и объединить с проверкой результатов по 

одной из геометрических тем курса. 

Для оценки тематических планируемых результатов по математике традиционно 

использование контрольных работ. На проведение работы отводится 1 урок, в нее включают 

от 5 до 10-12 или более заданий в зависимости от года обучения. 
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Важно понимать, что тематический контроль выйдет за рамки исключительно контроля и 

станет элементом формирующего оценивания только при условии соблюдения нескольких 

принципов. 

Одним из таких принципов является открытость предъявляемых требований, поэтому так 

важно донести до обучающихся, какие умения проверяются в ходе контрольной работы, 

какие умения относятся к итоговым результатам изучения темы. Это полезно сделать уже в 

самом начале изучения темы, обращая внимание обучающихся по ходу прохождения 

материала на примеры тех заданий, которые войдут в контрольную работу. Список 

проверяемых умений будет важен и на этапе анализа результатов оценочной процедуры, 

когда обучающийся сможет самостоятельно оценить, какими тематическими умениями он 

овладел, а какие потребуют от него дополнительных усилий для их освоения. 

Еще одним важным принципом служит дифференцируемость по уровням подготовки. 

Важно включать в работу задания, относящиеся к базовому уровню подготовки, 

выполнение которых обязательно для всех обучающихся, и задания повышенных уровней, 

которые дают возможность реализоваться обучающимся, 

  

проявляющим к математике интерес и способности. Маркировка заданий контрольной 

работы по уровням специальными обозначениями ориентирует обучающихся на 

достижение определенного результата, помогает спланировать и контролировать 

выполнение работы. 

Следующим принципом является полнота проверки планируемых результатов. Чем больше 

заданий включено в работу, тем информативнее ее результаты, поэтому 5 заданий, 

составляющих традиционную контрольную работу, явно недостаточно, чтобы ответить на 

все вопросы, на которые нужно получить ответы по итогам изучения темы. Основными 

вопросами, напомним, являются, овладели ли обучающиеся системой тематических 

планируемых результатов и на каком уровне. Однако проверка всех тематических 

результатов не всегда возможна, поэтому для максимального охвата проверяемых умений 

составляют несколько вариантов работы. 

Открытость системы оценивания также важна для формирования осознанного отношения 

обучающегося к собственному учению, она помогает ориентироваться на желаемый, 

запланированный результат и достигать его, управляя процессом овладения результатом 

уже на этапе подготовки к контрольной работе. Обучающиеся должны понимать, как и за 

что выставляется та или иная отметка. Следовательно, они должны быть 

проинформированы о том, как проводится оценивание результатов выполнения 

контрольной работы, то есть какое наименьшее количество заданий необходимо выполнить, 

чтобы рассчитывать на получение положительной отметки, при каких условиях могут быть 

выставлены отметки «4» и «5», то есть нижние границы отметок. 

Контрольные работы и соответственно критерии оценивания должны быть разработаны 

таким образом, чтобы у обучающихся было право на ошибку: для получения отметки «3» 

нет необходимости верно выполнить все задания обязательного уровня, аналогично для 

получения отметки «5» необязательно выполнить все задания контрольной работы. 

Определяя критерии оценивания для конкретной контрольной работы, можно 

руководствоваться общими рекомендациями, приведенными выше в разделе 2.1 для 

итоговой оценочной процедуры. 

Приведем пример тематической контрольной работы, удовлетворяющей изложенным 

принципам. 

  

Контрольная работа по теме « 

Действия с натуральными числами», 5 класс о 1. Выполните действия: 

а) 7831 + 3190; б) 5063 - 387; в) 2056 • 690; г) 23184 : 46. о 2. Найдите неизвестное число: а) 

а : 26 = 14; б) а - 29 = 67. 

о 3. Найдите значение выражения: 176 - 48 + 180 : 15. 
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о 4. Вычислите: 132. 

о 5. В компьютерном салоне продают программы: деловые, обучающие и игровые. 

Обучающих программ - 168, деловых на 123 больше, чем обучающих, а игровых в 2 раза 

меньше, чем деловых. Сколько всего программ в салоне? 

• 6. Какое число надо возвести в третью степень, что получить 27? Запишите 

соответствующее равенство. 

• 7. Найдите все цифры, которые можно поставить вместо звездочки в записи 450* < 

4503, что получилось верное неравенство. 

• 8. Из города А в город В отправился автобус со скоростью 55 км/ч. Через 3 ч 

навстречу ему из В в А отправился мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Через 2 ч после 

выезда мотоциклиста они встретились. Чему равно расстояние между городами А и В? 

В данной работе задания маркированы следующим образом: о - задания обязательного 

уровня математической подготовки; 

• - задания повышенных уровней математической подготовки. 

Для оценивания результатов выполнения работы предлагаются следующие критерии 

(таблица 3): 

Таблица 3 

Отметка Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание о • о • о • 

Выполнено верно 6 — 6 2 7 3 

   7 1   

Всего: 6 1 8 — 8 2 

Если задание содержит пункты а), б) и т.д., то каждый пункт считается как отдельное 

задание. 

  

Текущее оценивание представляет собой процедуру по сопровождению и направлению 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программного материала и в 

овладении планируемыми результатами. В ходе формирования планируемых результатов 

обучения учителем осуществляется управление данным процессом. Для этого он 

организует различные мероприятия, имеющие целью контролировать и направлять процесс 

обучения, в случае необходимости вносить коррективы в содержание обучения или в 

планирование. Например, на этапе введения нового знания важно зафиксировать 

«схватывание» и первичное понимание обучающимися нового материала, основных идей и 

понятий, на этапе закрепления навыков - качество формирования умений и навыков, 

полноту овладения содержанием. 

Текущая оценка может быть как формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося), так и диагностической (способствующей выявлению пробелов и проблем). 

В целях текущего оценивания учителем проводятся различные виды работ, направленные 

на проверку процесса формирования как теоретических знаний, так и практических 

навыков, главным из последних является умение решать математические задачи. 

К текущему оцениванию по математике относится оценка учителем результатов различных 

видов деятельности обучающегося: 

- устного/письменного ответа у доски (доказательство теоремы, решение текстовой 

задачи, изложение теории и т.п.); 

- выполнения письменной самостоятельной работы (выполнение упражнений и 

решение задач различной сложности); 

- выполнения практической работы (построение геометрических фигур и 

конфигураций, диаграмм, графиков, проведение статистического эксперимента, опроса и т. 

п.); 

- выполнения проверочных работ (математического диктанта для проверки овладения 

терминологией, теста на проверку сформированности базовых умений по теме и пр.). 
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Объектом текущей оценки могут являться тематические планируемые результаты, этапы 

овладения ими, однако также учителем может быть организована проверка отдельных 

«сквозных» навыков, например, устного счета или письменных вычислений, решения 

геометрических задач на построение или на доказательство и т.п. 

В каждом случае при оценке деятельности обучающегося учитель должен пользоваться 

едиными критериями, что обеспечивает объективность получаемой обучающимся оценки 

его достижений и дает информацию об уровне освоения планируемым результатом. 

В основе оценивания лежат следующие общие критерии, основанные на степени 

самостоятельности обучающегося и сложности ситуации. 

Обучающемуся может быть выставлена: 

■ отметка «5», если он действует самостоятельно в сложных учебных или во 

внеучебных ситуациях; 

■ отметка «4», если он действует самостоятельно в широком спектре типовых, в 

комплексных и в измененных учебных ситуациях; 

■ отметка «3», если он действует самостоятельно в простых типовых учебных 

ситуациях. 

Обучающемуся, который демонстрирует отдельные простейшие действия или выполняет 

эти действия с опорой на помощь, не может быть выставлена даже минимальная 

положительная отметка, его подготовка может быть скорректирована на основе 

дополнительной работы по выявлению пробелов и типичных ошибок. 

Обучающемуся, который испытывает значительные трудности даже в простейших случаях, 

требуется специальная индивидуальная коррекционная работа. 

Покажем, как применяются общие критерии оценивания при выполнении различных 

учебных действий. 

Приведем критерии при оценивании умения сравнивать и упорядочивать обыкновенные, 

десятичные дроби (5 класс) и примеры заданий, соответствующие каждому критерию. 

■ Отметка «5» выставляется, если при выполнении задания обучающийся может 

объяснить, создать и рационально использовать различные нетиповые способы сравнения 

и упорядочивания дробей, что свидетельствует о том, что он может действовать 

самостоятельно в сложных учебных ситуациях. 

  

Пример 8. Приведите пример правильной дроби, расположенной 

^ 11 9 

на координатном луче между дробями — и —. 

18 14 

^ 11 9 2 1 1 9 7,2 1,1 

Решение ученика: — = —\— = - + -;— — —\— = - + -; 

18 18 18 2 9 14 14 14 2 7 

1,1 1,1 1,1 1.1 10 5 —\— < —\— < —\—; —\— = — — - 29 28 27 28 16 8 

Ответ: -. 

8 

■ Отметка «4» выставляется, если обучающийся знает и применяет различные 

способы сравнения и упорядочивания дробей, может выбирать рациональные способы 

сравнения. 

Пример 9. Расположите в порядке убывания числа: 3; А; А 45. 

45 А<А_1. А>А_1. А>А_1. 

П 43 ’ 17 16 _ 2 ’ 15 16 _ 2 ’ 11 12 _ 2 ’ 

Решение ученика: 

А-24. А-24. 24 24 

15 ~ 45 ’ 11 ~ 44 ’ 44 45' 

~ 45 6 8 8 

Ответ: —; —; —; —. 
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43 11 15 17 

Решение показывает, что обучающийся действует самостоятельно в широком спектре 

типовых и в комплексных учебных ситуациях: 

°н продемоистрировал Умение сравнивать дроби с еданщей, с i, сравнивав дроби 

с равными числителями, рационально выполнять попарное сравнение дробей. 

■ Отметка «3» выставляется, если обучающийся знает, выбирает, применяет базовые 

алгоритмы сравнения (типовые случаи) и упорядочивания (простые случаи) обыкновенных 

дробей, десятичных дробей, но затрудняется в более сложных случаях. Например, 

справляется с заданием, где требуется использовать различные базовые способы действий. 

Пример 10. Какие утверждения являются верными? 

1) Дробь 5 меньше дроби 2. 

2) Неравенство 0,99 < 0,9090 верно. 

12 7 

3) Дроби расположены в порядке возрастания: -; ~; ~. 

  

Решение ученика: 

1Л 2 6 5 

1) - = - верно; 

3 9 9 

2) 0,99 > 0,9090 неверно; 

2 1 

3) 7 <2 неверно. 

Ответ: 1). 

■ Отметка «2» выставляется, если обучающийся знает лишь отдельные базовые 

алгоритмы сравнения дробных положительных чисел и применяет их неустойчиво даже в 

простейших ситуациях. Например, он может сравнить десятичные дроби с одинаковым 

числом разрядов в дробной части: 0,99 и 0,95, но затрудняется сравнить две десятичные 

дроби, имеющие дробные части различной «длины»: 0,99 и 0,9191, или с нулями в 

некоторых разрядах: 0,099 и 0,009. 

Применим критерии при оценивании выполнения практической работы по измерению 

величин углов с помощью транспортира (5-6 классы). 

■ Обучающийся смог выполнить измерение величины одного острого угла, 

воспользовался подсказкой учителя продлить стороны другого острого угла и измерил его 

градусную меру верно, но не смог измерить величину тупого угла. Отметка «2». 

■ Обучающийся справился с измерением острого, тупого и прямого углов, 

расположенных на листе бумаги в стандартном положении, не потребовавших от него 

дополнительных действий (простая ситуация), верно записал их градусные меры с 

помощью обозначений. Отметка «3». 

■ Обучающийся самостоятельно измерил различные углы вне зависимости от их 

расположения на листе бумаги, в случаях необходимости воспользовался дополнительными 

построениями. Отметка «4». 

■ Обучающийся распознал и измерил все углы в заданной конфигурации (например, 

вертикальные или смежные углы), или измерил величины углов многоугольника, или 

воспользовался транспортиром с нестандартной шкалой. Отметка «5». 

  

Применим общие критерии при оценивании умения доказывать теорему по геометрии (7-9 

классы). 

■ Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике, изложил 

доказательство в полном и точном соответствии с текстом в учебнике. Запнувшись в ходе 

пересказа, не смог продолжить, начал изложение сначала, с трудом довел доказательство до 

конца. Не может ответить по чертежу на вопросы уточняющего характера, не может дать 
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пояснения своими словами. Он испытывает серьезные затруднения в типовой ситуации - 

отметка «2». 

■ Обучающийся выполнил чертеж и воспроизвел доказательство, следуя заданной 

логике, возможно, допуская некоторые неточности и логические пропуски, но исправляя их 

с помощью учителя, не допускал существенных ошибок в формулировках. Он затруднился 

ответить на вопросы, но показал общее понимание теоремы, ее места в общей системе, смог 

привести пример применения теоремы при решении типовой простой задачи только с 

помощью учителя. Он действует самостоятельно в простых типовых учебных ситуациях - 

отметка «3». 

■ Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике, рассмотрел 

различные возможные конфигурации и случаи, воспроизвел доказательство в соответствии 

с логикой, данной в учебнике. Он смог воспроизвести доказательство с измененными 

буквенные обозначения и чертежом, некоторые моменты доказательства пояснил своими 

словами, корректно и адекватно используя изученную терминологию, сформулировал 

следствия, смог привести пример применения теоремы при решении стандартной задачи. 

Обучающийся действует самостоятельно в широком спектре типовых, комплексных и 

измененных учебных ситуаций - отметка «4». 

■ Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике, некоторые 

трудные моменты смог объяснить одноклассникам, отвечая на их вопросы, рассмотрел 

теорему для частного случая, адаптируя заданное доказательство. Он пояснил, как данная 

теорема проявляется или может быть использована в реальной практической ситуации, 

  

привлекал для этого дополнительные теоретические соображения. Обучающийся действует 

самостоятельно в сложных учебных и во внеучебных ситуациях - отметка «5». 

2.4. Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится учителем или администрацией образовательной 

организации в рамках внутришкольного мониторинга в целях оценки готовности 

обучающихся к обучению. 

Целесообразно проводить стартовую диагностику в начале 5 класса, чтобы получить 

информацию о начальных условиях обучения на уровне основного общего образования, 

определить начальное состояние и качество математической подготовки пятиклассников. 

Поскольку учитель только начинает работу с классом, которая может продлиться до 

окончания обучающимися 11 класса, то на этом этапе обучения важны не столько 

индивидуальные результаты, сколько общий уровень подготовки обучающихся класса. 

Учителю имеет смысл выявить возможные проблемы и недостатки в их подготовке, 

«пришедшие с ними» из начальной школы, чтобы иметь возможность составить план 

коррекционной работы и отслеживать динамику их образовательных достижений в 

дальнейшем. Поэтому целесообразно говорить 

о стартовой диагностике, а не о стартовом контроле. 

Важно включить в стартовую диагностику проверку достижения основных планируемых 

результатов обучения за начальную школу по всем разделам курса математики: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения»,«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». Изучение всех этих разделов будет продолжено в 5-6 классах. 

Чтобы охватить все намеченные для стартовой диагностики планируемые результаты 

обучения, можно составить работу в двух вариантах, включив в каждый вариант не менее 

70% общего числа выделенных элементов контроля. Также целесообразно осуществлять 

проверку готовности к продолжению обучения с учетом различных типов освоения 

содержанием: знание/понимание, применение, функциональность. 

  

Стартовая диагностическая работа по математике. 5 класс Время выполнения работы - 40-

45 минут. 
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1. Какая цифра стоит в разряде сотен в записи числа 32 567? 

1) 3 2) 2 3) 5 4) 6 

2. Какое число следует за числом 13 999? 

Ответ:  

3. Какое из данных чисел меньше числа 4083? 

1)4100 2)4803 3)4308 4)4079 

4. Вычислите: 2653 + 547. 

Ответ:  

5. Вычислите: 5706 : 18. 

Ответ:  

6. Каким действием можно проверить, верно ли выполнено вычисление: 360 : 24 = 15? 

1) 15 + 360 2) 15 360 3) 15 + 24 4) 15 24 

7. В каком случае правильно расставлен порядок действий в выражении: 60 : 6 - 2-3? 

^60:6-2*3 2) 6°:6“223 

З) 60:6 - 233. 4) 60: 6 - 2*3 

8. Какая доля большого прямоугольника закрашена розовым цветом? 

  

1) вторая 2) третья 3) четвертая 4) шестая 

9. Вычислите: 400 - (8 15 + 30). 

Ответ: 

  

10. В очереди на автобусной остановке стояли 43 пассажира. Приехали 3 микроавтобуса, 

в каждый из которых сели 13 пассажиров. Сколько пассажиров осталось на остановке? 

Ответ:  

11. Мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Какое расстояние он проехал за 3 ч? 

Ответ:  

12. За 5 одинаковых журналов заплатили 90 р. Сколько стоят 2 таких журнала? 

Ответ:  

13. Стул стоит 100 рублей, он дешевле кресла в 5 раз. Сколько стоит кресло? 

Ответ:  

14. В одной коробке 24 карандаша, а в другой на 6 карандашей больше. Сколько 

карандашей в двух коробках? 

Ответ:  

15. Маша купила три пачки печенья по 6 р. за пачку и один пакет сока за 8 р. Какую сдачу 

получила Маша, если она дала кассиру 50 р.? 

Ответ:  

16. Закончите предложение: «Длина карандаша равна 12 ...». 

1) мм 2) см 3) дм 4) м 

17. Сравните 3 кг 55 г и 3055 г. Запиши ответ, используя знак «>», или «<», или «=». 

Ответ:  

18. Выразите 4 минуты в секундах. 

1) 400 с 2) 4000 с 3) 200 с 4) 240 с 

19. Чтобы отмерить 10 м Андрею пришлось сделать 20 шагов. Определите длину его 

шага. 

Ответ: 

  

20. Запишите длину отрезка МК в миллиметрах. м к 

0 1 2 3 4 5 ft 

Ответ:  

21. Сколько треугольников на рисунке? 

  

22. Стороны прямоугольника равны 4 см и 8 см. Вычислите периметр прямоугольника. 
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Ответ:  

23. Четыре площадки уложены одинаковыми квадратными плитами. Какая 

площадка имеет наибольшую площадь? 

  

1) 

2) 

3) 

4) 

24. Из двух квадратов и двух прямоугольников сложили большой квадрат, как показано на 

рисунке. Сторона одного квадрата равна 2 дм, другого 3 дм. 

  

  

Оценка результата стартовой диагностики. При оценке выполнения работы устанавливается 

наличие или отсутствие у пятиклассника базовой математической подготовки, поэтому 

отметка по пятибалльной шкале не выставляется. В качестве результата выполнения работы 

используется такой показатель, как процент верно выполненных заданий. Считается, что 

уровень подготовки обучающегося соответствует требованиям ФГОС ООО, если ученик 

выполнил верно не менее 75% заданий работы. В этом случае результат обучающегося - 

«прошел тест». 

Стартовая диагностика может проводиться учителем с целью оценки готовности к 

изучению курса геометрии в начале 7 класса. Здесь учителю будет важна информация о 

сформированности планируемых результатов по геометрии за 5-6 классы, наглядных 

геометрических представлений и пространственного воображения семиклассников, 

навыков работы с измерительными и чертежными инструментами. Результаты диагностики 

также будут полезны для корректировки планирования и содержания обучения, в частности, 

первых уроков курса геометрии, традиционно проблемных для многих обучающихся. 

Пример 12. 

Стартовая диагностическая работа по геометрии. 7 класс 

Выполните следующие задания: 

1. Отметьте точки К и О, расстояние между которыми равно 4 см. Проведите прямую 

КО. 

2. Постройте окружность с центром в точкеК радиусом 2 см. Отметьте буквой A точку 

пересечения прямой и окружности, лежащую на отрезке КО. 

3. Проведите окружность с центром в точке О, пересекающую первую окружность. 

Измерьте и запишите, чему равен ее радиус. 

4. Отметьте одну из точек пересечения окружностей буквой М. Найдите расстояние от 

точки М до прямой КО. 

5. Измерьте и запишите величину угла МАО. 

6. Проведите луч АВ так, чтобы угол ВАО был острым. 

Результатом выполнения данной стартовой диагностики является ответ на вопрос, готов или 

не готов обучающийся к освоению курса геометрии. 

  

Еще одна «точка входа», в которой целесообразно проведение стартовой диагностики, - это 

начало освоения углубленной программы по математике. В этом случае имеет смысл 

составление комплексной диагностической работы по математике. 

Выставление отметки по пятибалльной шкале за выполнение стартовой диагностики не 

представляется целесообразным, ведь цель проведения диагностики - выявление проблем 

класса и отдельных обучающихся, причем таких проблем, которые могут затруднить 

освоение нового материала и успешное продвижение по курсу. Не вызывает сомнений, что 

какая -то часть умений, сформированная в конце предыдущего года обучения, 

«притупилась» за время каникул, ушла из «зоны актуального развития», и надо лишь 
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правильно с педагогической точки зрения организовать работу по восстановлению 

утраченных навыков, конечно, в первую очередь базовых. 

Если задача диагностики - проверка сохранения только базовых навыков, то оценивая 

результат диагностики, учитель может использовать критерий достижения базового уровня 

математической подготовки: обучающийся достиг или не достиг обязательного уровня, 

причем в данном случае это уже «достижение, проверенное временем». Последующую 

работу по восстановлению утраченного можно организовать, используя такую форму, как 

работа в паре: в данном случае пары надо составлять из обучающихся, один из которых 

«достиг», а другой «не достиг» нужного результата. 

Оценка индивидуальных результатов возможна и целесообразна в рамках внутришкольного 

мониторинга учебных достижений обучающихся с использованием стандартизированных 

контрольно-измерительных материалов и приведенных выше в разделе 2.1 критериев 

достижения уровней математической подготовки. 

В случае, когда стартовая диагностика проводится учителем, можно рекомендовать 

использовать такую форму, как самооценивание обучающимися результатов оценочной 

процедуры. 

2.5. Самооценивание 

Самооценивание предполагает самостоятельное определение обучающимся, каков общий 

результат выполнения оценочной процедуры по заданным ему критериям. Критерии могут 

быть заданы учителем или разработчиками контрольно-оценочных материалов. 

  

Для самооценивания важны анализ и обдумывание изменений, произошедших за время 

изучения темы или за год, получить которые можно на основании результата выполнения 

оценочной процедуры. Для этого можно предложить обучающимся провести анализ 

выполнения отдельных заданий работы и соотнести их с умениями, вынесенными на 

проверку. Например, представить результаты контрольной работы можно в форме таблицы, 

в которой обучающийся знаком «+» отмечает задания, выполненные им верно, знаком «-» - 

задания, выполненные им неверно или не выполнявшиеся. Он также может отдельным 

знаком отмечать задания, к которым не приступал, потому что не успел или потому что не 

смог решить, что также является ценной информацией для коррекционной работы и 

построения дальнейшей траектории обучения. Ниже приводится пример такой таблицы для 

тематической контрольной работы, рассмотренной в разделе 2.2: 

Таблица 4 

О • 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 3 4 5 6 7 8 

            

Проводя анализ своих результатов, обучающийся сможет ответить на вопросы, всеми ли 

обязательными тематическими умениями он овладел, с какими умениями у него есть 

проблемы, готов ли он выполнять более сложные задания и с какими именно заданиями 

повышенных уровней он справляется. По итогам изучения темы он заполняет лист 

самооценивания, отвечая на два вопроса: «Что я умею делать? Чему еще надо научиться?» 

Самооценивание полезно практиковать и при выполнении обучающимися отдельных 

заданий. Приведем пример задания, направленного на проверку функциональной 

грамотности и критериев его оценивания, которые предоставляются обучающимся для 

проведения самооценки. 

Пример 13. Задание «Поступление в физико-математический класс». 

В школе «Квадрат» после 7 класса можно поступить в 8 физико¬математический класс. Для 

поступления в физико-математический класс необходимо выполнение двух условий - по 

итогам 7 класса иметь: 

1) годовые отметки по предметам «Математика» и «Физика» не ниже «4»; 

44 
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2) средний балл годовых отметок по всем предметам 7 класса (без округления) не ниже 

4,5. 

Коля учится в школе «Квадрат» в 7 классе и планирует поступать в физико-математический 

класс. Накануне окончания учебного года семиклассникам объявили их предварительные 

годовые отметки по всем предметам. Отметки Коли: 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 5. 

Коля подсчитал средний балл своих годовых отметок и понял, что он ниже, чем требуется 

для поступления в физико-математический класс. Однако среди предварительных годовых 

отметок есть такие, которые он может улучшить на 1 балл. 

Какое наименьшее количество предварительных годовых отметок ему необходимо 

улучшить на 1 балл, чтобы получить средний балл, требуемый для поступления в физико-

математический класс? Запишите ответ и приведите решение. 

Критерии оценивания задания представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Начисляемый балл Содержание критерия 

2 Дан верный ответ: 3. Приведено верное решение. Возможные решения: 

Решение 1: 

1) 15 х 4,5 = 67,5; 

2) 5 х 7 + 4 х 6 + 3 х 2 = 65; 

3) 67,5 - 65 = 2,5. 

Решение 2: 

1) 5 х 7 + 4 х 6 + 3 х 2 = 65; 

2) 65 : 15 = 4,(3); 

3) 4,(3) < 4,5; 

4) далее - методом подбора достигается увеличение среднего балла 

1 Записаны соответствующие решению верные выражения, но ответ дан неверный из-

за допущенной арифметической ошибки. 

Или: приведено верное решение, но дан ответ: 2. 

0 Другие ответы или ответ отсутствует 

  

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение 

о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 
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Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации 

о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы основного 

общего образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания», легло в основу настоящих рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение 

и конкретизация требований к результатам освоения образовательных программ 

по всем предметам, входящим в федеральный учебный план. Реализация 

системно-деятельностного подхода обусловила двойственный характер этих 

5 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 
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отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны в ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 
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- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 -х классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершении основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые избрали 

сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 

и, следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 
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котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивания не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

*** 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты как объект 

внутришкольного оценивания». В нем дается общая характеристика предметных 

результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, в ряде 

случаев выделяются те из них, которые целесообразно 

  

вынести на итоговое оценивание или промежуточную аттестацию, на отдельных примерах 

показывается возможная детализация (операционализация) планируемого результата. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: «Текущее 

оценивание», «Тематическое, промежуточное (рубежное) оценивание», «Промежуточная 

аттестация и итоговое оценивание». В каждой из этих частей представлены разнообразные 

формы и методы контроля и оценки устных и письменных ответов обучающихся, 

выполнения ими практических и лабораторных работ, результатов проектной деятельности. 

При этом используются модели критериального, нормативного, уровневого оценивания. 

  

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ КАК ОБЪЕКТЫ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценочная деятельность в преподавании учебного предмета «Обществознание» 

основывается на требованиях нормативных документов, действующих в Российской 

Федерации. 
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В процессе своей профессиональной деятельности учитель обществознания ориентируется 

на достижение всех групп планируемых результатов. Среди них особое место принадлежит 

предметным результатам обучения (далее - ПР). Для их достижения учитель использует 

весь арсенал методов и приемов, а также осуществляет проверку ПР в ходе текущего 

(тематического), промежуточного и итогового контроля. Таким образом, ПР становятся 

объектом проверки в ходе внутришкольных оценочных процедур. 

ФГОС ООО определил общие требования к предметным результатам по обществознанию. 

В их характеристике указывается, что они ориентированы на применение обучающимися 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Достижение планируемых результатов демонстрирует связь между ФГОС ООО и качеством 

обществоведческого образования, деятельностью учителя обществознания и системой 

оценки результатов освоения федеральной рабочей программы по предмету. Необходимо, 

чтобы используемые в процессе всего периода обучения задания обеспечили проверку 

знаний, выявили умения обучающихся. Учителю важно не просто выставить отметки за 

выполнение (или невыполнение) заданий, содержательно связанных с изучаемой темой, но 

представлять, как конкретное задание выявляет образовательные результаты, достижения и 

дефициты в подготовке обучающихся, а в дальнейшем выбирать соответствующие методы 

и приемы обучения для улучшения качества подготовки. 

К средствам внутришкольного контроля и оценки на уроках обществознания относятся 

устный опрос и выполнение письменных работ. Устный опрос включает перечень вопросов 

по теме урока или тематического раздела обществоведческого курса. Письменная работа 

включает задания различных моделей, в том числе в виде тестов с закрытыми и открытыми 

  

вопросами, с балльной системой оценивания и применяется в ходе текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

В контексте оценочной деятельности учитель обществознания осуществляет отбор 

объектов оценивания из числа предметных результатов, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной образовательной программе. При этом нужно исходить из того, что не все 

результаты проверяются с помощью контрольных оценочных процедур в ходе 

внутришкольного оценивания. В частности, такие из них, как приобретение опыта 

самостоятельного заполнения формы и составления простейших документов, приобретение 

опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества, выносятся на самооценивание 

обучающихся. Это связано с тем, что объектом проверки становится личный опыт 

обучающихся, который проявляется в повседневной жизни. 

Определяя объекты оценивания, учитель ориентируется на те планируемые результаты, 

которые могут быть представлены в качественных критериях и количественных 

выражениях (баллах). К их числу относятся: 

• освоение и применение системы знаний; 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

• умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 
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• умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

  

• умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения; 

• умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи; 

• овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики; 

• овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 

(СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

• умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико¬статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями; 

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Данные предметные результаты могут оцениваться на основе ряда обобщенных 

показателей. Процедура операционализации позволяет представить эти показатели в виде 

совокупности критериев (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Совокупность критериев оценивания по обществознанию 

№ 

п/п Обобщенные показатели Критерии оценки 

1 Действия 

с обществоведческими понятиями ■ корректное использование понятий, терминов, 

соответствующих изучаемому разделу, теме урока; 

■ раскрытие смысла термина/понятия с выделением ведущих признаков; 

  

  ■ классификация понятий по заданным критериям; 

■ отсутствие фактических ошибок при употреблении понятий/терминов 

2 Действия с источниками социальной информации ■ использование 

информации из различных источников 

для подтверждения собственной точки зрения, положений учебного текста; 

■ выбор источников для освещения указанного вопроса, темы; 

■ представление информации 

в различных знаковых системах (составление таблицы, диаграммы, графика и пр.); 

■ объяснение надежности источника социальной информации; 

■ отсутствие фактических ошибок при использовании источников социальной 

информации 

3 Использование примеров ■ отбор примеров из различных источников и 

собственного социального опыта для иллюстрации общественных явлений; 

■ конкретизация положений общественных наук различными примерами; 
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■ использование развернутых примеров при выполнении познавательных заданий в 

соответствии с требованиями задания; 

■ сравнение объектов в использованных примерах; 

■ отсутствие фактических ошибок в примерах 

  

Аргументация, объяснение сформулированных положений, выводов 

1 приведение аргументов/объяснений с использованием существенных признаков 

социальных объектов, явлений, процессов; самостоятельный выбор аргументов/объяснений 

для решения обществоведческой задачи; 

1 формулирование выводов с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

1 объяснение взаимосвязей социальных объектов, явлений процессов; 

1 отсутствие логических ошибок при формулировании аргументов/ объяснений 

Учитель обществознания, осуществляя оценочную деятельность, может использовать 

приведенные критерии для разных форм оценивания. 

Ориентация на предметные результаты нацеливает учителя обществознания на их учет в 

контексте каждого урока, формирует содержательный каркас учебного занятия, 

способствует эффективной организации познавательной деятельности обучающихся, в том 

числе за счет использования разных типов заданий. Важный шаг в планировании оценочной 

деятельности связан с соотнесением каждого из заданий, отобранных для определенного 

этапа учебного процесса, с конкретным образовательным результатом, на достижение 

которого будет направлена учебная деятельность и достижение которого будет оцениваться. 

При отборе заданий для оценивания важно учитывать не только их содержательную связь с 

изучаемой темой, разделом, но и характер интеллектуальных действий, которые необходимо 

осуществить для выполнения, например, приводить примеры деятельности людей, 

классифицировать, сравнивать социальные процессы в различных сферах общественной 

жизни, устанавливать и объяснять взаимодействие сфер общественной жизни и т. д. 

  

В итоге организуемая учителем оценочная деятельность должна охватить весь круг 

предъявляемых ФГОС ООО требований к предметным результатам обучающихся. 

Наряду с объектом системы оценки выделяется и ее основной предмет - способность 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно¬практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале. Для практической деятельности учителя это 

положение означает не только оценку знаний по предмету, но и оценку способов действий, 

релевантных содержанию учебного предмета, а также компетентностей, отражающих 

направления функциональной грамотности (для обществоведческого курса эти 

направления выражаются в читательской грамотности при работе с различными 

источниками социальной информации, финансовой грамотности). 

Комплексный подход к системе оценивания учебных достижений обучающихся по курсу 

обществознания предполагает использование заданий, направленных на выявление уровня 

сформированности как предметных, так и метапредметных знаний и умений, а также 

создание такой совокупности оценочных средств, которая включает различные виды и 

модели заданий. 

Например, при организации проверочной работы в ходе текущего контроля по теме 

«Социальные ценности и нормы» учитель в 7 классе предлагает задание: 

Семья принимает участие в городском празднике, посвященном семейным традициям. 

1. Какой вид социальных норм указан в задании? 

2. Какими еще видами социальных норм регулируются семейные отношения в нашей 

стране? 

3. Приведите примеры традиций, которые сохраняются в вашей семье. 

Каждый из вопросов задания, которое выполняется обучающимся с опорой на 

обществоведческие знания, позволяет осуществить проверку определенных предметных 
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результатов: осваивать и применять знания о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности; решать познавательные и практические задачи, 

отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни. 

Имеется возможность проверки и метапредметных результатов, в частности умения делать 

выводы, выявлять взаимосвязи и др. 

  

При текущем контроле оценивание направлено на образовательные результаты, которые 

обучающиеся показывают непосредственно на уроке. При тематическом оценивании 

охватывается более широкая совокупность результатов, связанных с освоением отдельной 

темы. Результаты, демонстрируемые по завершении конкретного этапа или года изучения 

курса, могут стать объектом промежуточного и итогового оценивания. 

Таким образом, система оценивания образовательных достижений обучающихся по 

обществознанию ориентирована в отборе содержания, объектов и предмета оценки на 

требования ФГОС ООО, ФОП ООО; задания в проверочных работах или устных опросах 

содержат как знаниевую, так и операционно-деятельностную составляющие и в 

совокупности образуют комплекс проверочных средств, направленных на выявление 

достижения предметных и метапредметных результатов; используется «накопительная» 

оценка, позволяющая комплексно оценить достижения обучающегося по предмету; 

реализуется нормирование проведения внутренних оценочных процедур (текущее 

оценивание на каждом уроке с применением фронтальных и индивидуальных форм). 

  

2. ТЕКУЩЕЕ, ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Отбор объектов проверки для текущего и тематического оценивания 

Текущее оценивание проводится на каждом уроке при изучении и закреплении материала 

по новой теме или при проверке выполненных домашних заданий. Этот вид оценивания 

создает пространство совместной познавательной деятельности обучающихся и учителя, 

обучающихся в условиях групповой работы. Как уже отмечалось, оно позволяет установить 

обратную связь по изучаемым вопросам обществоведческого курса, отслеживать динамику 

образовательных достижений конкретного обучающегося. Только текущее оценивание 

позволяет вводить, систематически осуществлять и всячески поощрять самооценивание и 

взаимооценивание обучающимися своих ответов и выполненных работ, гибко сочетать 

оценку и самооценку. Педагогу следует целенаправленно организовывать оценочную 

деятельность обучающихся, в ходе которой они могут самостоятельно и осознанно 

определять свои пробелы и вместе с учителем работать над их устранением. 

Для удобного отбора умений, которые формируются на уроках обществознания и 

контролируются в процессе текущего оценивания, целесообразно использовать 

Тематический классификатор2, разработанный на основе ФРП по учебному предмету 

«Обществознание», который предлагает учителю набор предметных умений предметных 

элементов содержания (ПУ ПЭС) по каждому уроку. Указываются также контролируемые 

умения, которые подлежат текущему оцениванию. В таблице 3 приводится фрагмент 

Тематического классификатора. 

Распределение предметных (контролируемых) умений позволяет учителю применить 

разные средства оценивания на уроках. При этом предметные (контролируемые) умения 

рассматриваются как объекты контроля в рамках изучения всего тематического раздела. 

2 https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=2&subject=17 

  

Класс Тема урока Предметный 

элемент 

содержания Контролируемые умения для текущего оценивания (примеры) 
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6 Потребности 

человека 

(биологические, 

социальные, 

духовные) Потребности и способности человека ■ классифицировать 

потребности и способности человека; 

■ решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

■ устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов 

и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни) и др. 

7 Нормы и принципы моралиМораль, ее основные принципы ■ анализировать, 

обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из адаптированных 

источников о ценностях и нормах, определяющих поведение человека, 

  

   соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

■ раскрывать смысл понятий «мораль», «самоконтроль»; 

■ осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, других 

адаптированных источников и т. п.), составлять на их основе план, таблицу, схему; 

переводить информацию из текста в таблицу и др. 

8 Источники 

доходов 

и расходов 

семьи. 

Семейный 

бюджет. 

Личный 

финансовый 

план. 

Способы 

и формы 

сбережений Семейный 

бюджет. 

Источники 

доходов 

и расходов 

семьи. 

Личный 

финансовый план. Сбережения ■ использовать изученные понятия и теоретические 

положения для анализа источников доходов 

и расходов семьи, составления семейного бюджета; 

■ приводить примеры экономических функций домохозяйств; источников доходов и 

расходов семьи; способов накопления сбережений; 

  

 ■ составлять личный финансовый план, рассчитывать семейный бюджет 

9 Формы 

политического 

участия. 
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Выборы, 

референдум Формы 

политического 

участия 

граждан. 

Выборы. 

Референдум ■ овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации 

и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план; 

■ определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты социальной жизни, 

личный социальный опыт 

и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 

процессам; 

■ сравнивать выборы и референдум 

Тематическое оценивание осуществляется при проверке результатов изучения крупной 

темы или блоков, представленных в федеральной рабочей программе по обществознанию. 

Для его организации предусматривается проведение повторительно-обобщающих уроков. 

Целесообразно в календарно¬тематическом планировании выделить соответствующее 

учебное время. Учитывая комплексный характер этого вида оценивания, учитель отбирает 

материал проверочной работы или вопросов для собеседования. Материал включает 

содержательные компоненты темы, предметные умения, значимые для тематического блока. 

Пример такого отбора различных элементов контроля приводится в таблице 4. 

  

Класс Тематический 

блок Содержательные 

компоненты Предметные умения Примерное количество заданий в проверочной работе / 

количество вопросов для собеседования 

6 Деятельность 

человека. 

Учебная 

деятельность 

школьника Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности: игра, труд, учение, 

познание человеком мира и самого себя. Право человека на образование. 

Школьное образование. Права и обязанности обучающегося ■ 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 

  

   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  

7 Социальные 

ценности Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. 

Гуманизм ■ осваивать и применять знания 
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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 

  

   описывать ситуации конкретного содержания; 

■ приводить примеры гражданственности и патриотизма: находить соответствующие факты 

в предоставленных учителем текстах и видеофрагментах, привлекать собственный опыт  

8 Финансовые отношения в экономике Финансовый рынок и посредники (банки, 

страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). 

Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, денежные переводы, ■

 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 не более 7/ не 

более 5 

  

 обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги 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  

9 Участие граждан в политике Формы политического участия. Выборы, 

референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические 

организации ■ 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 не более 

7/ не более 5 

  

  

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  
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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  

  

По результатам изучения крупных разделов курса, выделенных в федеральной рабочей 

программе для каждого года обучения обществознанию, рекомендуется проводить 

промежуточное оценивание. Эти разделы указаны и в планируемых результатах освоения 

учебного предмета «Обществознание», и в содержании учебного предмета 

«Обществознание», и в тематическом планировании, например, по разделам «Человек и его 

социальное окружение» в 6 классе, «Социальные ценности и нормы» в 7 классе, «Человек 

в экономических отношениях» в 8 классе, «Человек в политическом измерении» в 9 классе. 

Отбор содержания, форм оценивания и конкретных заданий для осуществления 

промежуточного оценивания носит комплексный характер и должен отражать предметные 

результаты данного периода обучения на уровне основного общего образования. 

Учитель, используя диагностические возможности текущего и тематического оценивания, 

которое проводилось в течение всего учебного периода, отбирает задания для письменной 

проверочной работы или формулирует вопросы для собеседования. При их выполнении 

обучающиеся могут продемонстрировать свои достижения в обществоведческой 

подготовке, показать, как преодолены трудности в освоении тематических блоков, 

изучаемых в том или ином классе на уровне основного общего образования. 

2.2. Формы внутришкольного текущего и тематического оценивания 

образовательных результатов 

Устный ответ. Развернутый ответ на уроке предполагает самостоятельное устное 

монологическое высказывание на заданную тему. Учителю, который оценивает ответ, 

следует иметь в виду, что в процессе изучения содержания курса обществознания 

словарный запас обучающихся обогащается за счет специальной лексики. Ряд терминов 

осваивается школьниками активно, т. е. становится частью лексического багажа личности. 

Иные термины входят в ее пассивный багаж. Их ученик распознает, отличает в ряду других 

слов языка, но в своей разговорной практике не использует. Лишь отдельные понятия 

осваиваются в основной школе на уровне определений. Однако в связи с тем, что 

понятийный аппарат современного обществознания довольно сложен, трактовки отдельных 

понятий допускают разночтения, а объекты познания - общество и человек - достаточно 

сложны, трудно 

  

предполагать, что всех и во всех случаях устроят одни и те же определения. «Язык» 

общественных наук допускает сегодня достаточно широкий разброс определений основных 

понятий и терминов. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы ориентированы на 

активное использование в учебно-познавательной деятельности терминологии, 

свойственной базовым социальным наукам, расширение уровня использования 

обучающимися научных понятий. 

Знание научной терминологии дает возможность успешно ориентироваться в 

содержательных тематических текстах (устных или письменных сообщениях учебного и 

внеучебного характера). Знать основные обществоведческие термины - значит уметь 

распознавать и быть готовым правильно употреблять их в различном контексте, прежде 

всего в устных высказываниях. Например, ученик может затрудняться в собственном 
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определении какого-то понятия, но в предъявленном ему тексте он понимает значение 

терминов, правильно оценивает примеры, поясняющие суть высказывания, может 

пересказать текст своими словами. 

Обществоведческие знания могут быть выявлены также с помощью такого результативного 

действия ученика, как называние. В отличие от знания терминов называние предполагает 

не только мысленное распознавание и воспроизведение, но и самостоятельное словесное 

обозначение, наименование того или иного объекта изучения. Правильно назвать - это 

значит верно отнести объект к определенному классу, общности. Например, школьнику 

предлагается сформулировать самостоятельно, что такое государство. Называя основные 

признаки, он показывает, что ему не только знаком термин, он может назвать (перечислить) 

элементы этого понятия. 

Более сложным действием, которое также может быть выражено словесно, является 

сравнение. Оно предполагает, что ученик может успешно выявить сходные или различные 

стороны, признаки, свойства социальных объектов. При этом обучающиеся могут 

проявлять это умение как воспроизводя устно известные им образцы сравнения, так и 

применяя это умение к новым или частично новым примерам. При проверке предметного 

умения выявляется также, насколько школьник владеет анализом, то есть умением 

разделять объект изучения на составляющие элементы так, чтобы становилась ясной его 

структура, взаимосвязи элементов, принципы построения целого. 

  

Предлагая обучающемуся в устном ответе охарактеризовать тот или иной изученный 

объект, объяснить, что означает то или иное словосочетание, привести пример, учитель тем 

самым выявляет, насколько ученик понимает материал. Понимание как раз и проявляется в 

преобразовании материала при переходе от одной формы выражения к другой. 

Объяснение предполагает умение интерпретировать изученные социальные явления и 

процессы, раскрывая их устойчивые существенные внутренние и внешние связи. При этом 

объяснение непременно предполагает уяснение сущности, установление смысла, причин 

того или иного социального объекта или явления. 

Характеризовать изученные социальные объекты и процессы - это значит указывать 

свойственные им существенные признаки. Характеристика предполагает выделение 

наиболее существенного в данном объекте. 

Умение приводить примеры предполагает пояснение изученных теоретических положений 

и социальных норм на соответствующих фактах, конкретных проявлениях. При этом для 

определения результата обученности оригинальность примера принципиального значения 

не имеет. Важно, что пример конкретизирует тот или иной изученный элемент содержания. 

Здесь владение устной речью проявляется в довольно сложной форме самостоятельного 

высказывания. 

Особое место среди показателей овладения содержанием обществоведческого образования 

занимает умение оценивать различные социальные объекты. Именно по отношению к 

многообразию содержательных обществоведческих объектов могут быть применены 

различные виды оценок: оценки внешнего мира (предметов, явлений, ситуаций, поступков 

и действий человека); самооценки (оценки собственных возможностей, состояний, 

поступков и их последствий); рефлексивные оценки (предвидение и учет того, как действия 

могут быть оценены другими людьми). Оценка социальных объектов и процессов может 

быть выражена в высказываниях об их ценности, уровне или значении. 

Названные действия с элементами содержания обществоведческого курса не 

ограничиваются устной речью. Однако именно в устных ответах, рассуждениях, 

высказываниях учеников они проявляются прежде всего. 

  

Собеседование. Собеседование, в отличие от традиционного устного ответа, строится как 

диалог обучающегося и учителя. В процессе этого диалога возможны уточнения, 

комментарии со стороны его участников. Такая форма проверки знаний возможна при 
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условии, что вопросы заранее сообщаются обучающимся, по ним ведется подготовка к 

аттестации. На самом же уроке проверки знаний ученику предъявляется определенный 

комплекс вопросов по той или иной содержательной линии. По сути дела, собеседование 

проводится по определенной проблеме. 

Вопросы для собеседования являются более дробными по сравнению с вопросами для 

устных ответов. Они разворачиваются в определенной логике, позволяют обучающимся 

поэтапно проявлять свой уровень обществоведческой подготовки. 

При подготовке к проверке знаний в форме собеседования учитель обществознания 

заблаговременно предоставляет возможность познакомиться с полным перечнем вопросов, 

чтобы обучающиеся могли сориентироваться в содержании материала, получить 

представление о характере вопросов. При этом не следует опасаться, что «открытые» 

(заранее известные) вопросы окажутся слишком легкими для обучающихся. Напротив, если 

при подготовке к аттестации обучающиеся проработают материал в полном объеме, можно 

полагать, что результат собеседования будет близким к ожиданиям участников 

собеседования. Ведь задача аттестации состоит не в том, чтобы выявить, чего обучающиеся 

не знают, а в том, чтобы помочь им максимально проявить знания, интерес к материалу, 

эрудицию, умения предъявить свои образовательные достижения. 

Проблемная дискуссия. Как форма оценивания она целесообразна в подготовленных 

классах, владеющих приемами дискуссионного обсуждения проблем. При подготовке к 

такой форме оценивания важно использовать материалы учебно-методических комплексов, 

включающие правила дискутирования, доказательства и опровержения, памятки полемиста 

и т. п. В качестве исходных материалов обучающимся могут быть предложены тексты 

дискуссионного характера, реальные и смоделированные ситуации, не имеющие 

однозначного решения, а также так называемые открытые проблемы, обсуждаемые 

общественными науками. Дискуссия помогает выявлять 

  

умения выражать собственное отношение, точку зрения, предъявлять аргументацию, 

формулировать собственное прогностическое суждение и обосновывать его. 

Задания на применение знаний. Практика обучения современному обществознанию 

предполагает систематическое использование разнообразных познавательных заданий и 

задач. Для этого созданы практикумы по каждому из разделов курса обществознания. 

Определенный фонд заданий имеется в учебниках, рабочих тетрадях, практикумах. 

Для проведения текущей проверки знаний отобраны такие задания, которые позволяют по 

каждой теме проявить комплекс знаний и умений. В отличие от обучающих заданий, 

предлагаемые в этом разделе образцы строятся на использовании знакомого обучающимся 

содержания в новых связях, позволяют делать обобщения, ориентированы на определенный 

уровень генерализации. 

Тестовые задания. Эта форма широко применяется в системе оценивания на уроках 

обществознания. Использование таких заданий позволяет оперативно осуществлять 

проверку и оценку знаний и умений обучающихся по широкому кругу вопросов. Кроме того, 

это дает возможность освоить тестовый формат заданий, используемый в рамках 

государственной итоговой аттестации. В банке заданий ФИПИ, а также в многочисленных 

сборниках по подготовке к ОГЭ по обществознанию представлены различные модели 

тестовых заданий, которые могут быть использованы и в ходе внутришкольного 

оценивания. 

Анализ текстов. Проверку знаний и умений обучающихся можно проводить в форме 

анализа фрагментов оригинальных текстов, посвященных проблемам, изучаемым в курсе 

обществознания. Задания к текстам для анализа предполагают проверку следующих 

умений: 

- распознавать в тексте термины и понятия, включенные в обязательный минимум или 

иные объекты усвоения; 
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- объяснять используемые в тексте научные термины, связанные с изученным 

материалом, или находить эти объяснения в оригинальном тексте; 

- описывать с опорой на используемый текст изучаемый объект, объяснять 

общественные явления с помощью имеющихся в тексте или собственных аргументов, 

конкретных примеров; 

  

- характеризовать изучаемый объект, выделяя ведущие признаки, их соотношение, 

связи, зависимости, представленные в тексте; 

- выделять в тексте содержащиеся в нем оценочные суждения, отражающие позицию 

автора текста; 

- выделять главную мысль текста; 

- самостоятельно формулировать основные положения анализируемого фрагмента с 

опорой на текст оригинала; 

- сравнивать несколько социальных объектов, предъявленных в анализируемом тексте 

или на основе несколько источников; 

- делать выводы по изученному тексту и аргументировать их; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- составлять план, формулировать тезисы; 

- пользоваться справочным аппаратом к анализируемому фрагменту (объяснением 

терминов, сведениями об авторе и т. п.); 

- преобразовывать текстовую информацию в условно -графическую (составлять на 

основе анализируемого текста схемы, таблицы, символические рисунки и т. п.). 

Оценивание устных ответов и письменных работ должно чередоваться и сочетаться, 

поскольку каждая из этих форм имеет свои достоинства и ограничения. Так, устная форма 

не дает возможности сравнить ответы разных обучающихся на один и тот же вопрос, чтобы 

сделать объективный вывод об уровне овладения знаниями и умениями учениками класса в 

целом. Кроме того, устная форма не всегда направлена на выработку умения кратко, 

логично, доказательно формулировать ответ и занимает много времени, а потому вытесняет 

другие виды учебной работы (в том числе не хватает времени на полноценное изучение 

нового материала). Письменная форма, позволяющая охватить большой объем учебного 

материала, сосредоточить внимание на существенных вопросах, проверить глубину знаний 

за счет увеличения контролируемых связей между ними, провести оценку подготовки 

большого количества обучающихся одновременно, более глубоко и тщательно 

проанализировать ответы, не дает возможности ученику воспринимать ответ другого, 

реагировать на него. Немаловажно и то, что письменная форма исключает возможность 

диалога 

  

с учеником и не позволяет выявить причину неправильного ответа. А эта причина зачастую 

связана с непониманием вопроса, и несколько дополнительных, уточняющих, наводящих 

вопросов учителя дают возможность обучающемуся продемонстрировать знание 

проверяемой темы и умения эти знания применить. 

Результаты оценивания, как правило, переводятся в школьную отметку. Приведем нормы 

оценивания устных ответов и собеседования обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

■ демонстрирует применение теоретических знаний в контексте ответа; 

■ дает развернутый ответ; 

■ преобразует основные положения учебных текстов по теме урока или тематического 

блока, делает выводы; 

■ не допускает теоретических и фактических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если обучающейся: 

■ допускает незначительные ошибки в теоретическом применении знаний; 
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■ дает развернутый ответ; 

■ воспроизводит и преобразует отдельные положения учебных текстов, делает 

выводы; 

■ не допускает фактических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

■ воспроизводит основные положения учебных текстов; 

■ дает неполный ответ на вопрос, опирается на помощь учителя; 

■ допускает теоретические и фактические ошибки, которые существенно не искажают 

понимание темы урока или тематического блока. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

■ не воспроизводит основные положения учебных текстов; 

■ допускает существенные теоретические и фактические ошибки, которые искажают 

понимание темы урока или тематического блока. 

Также в ходе оценивания можно использовать «безотметочные» оценочные суждения, 

мнения о демонстрируемых образовательных результатах, например: 

  

- «справился отлично, не допустил ни одной ошибки»; 

- «изложил логично, полно, привлек дополнительный материал»; 

- «справился хорошо, полно и логично раскрыл вопрос, проявил заинтересованность, 

однако допустил ошибку»; 

- «выполнил наиболее важные требования задания, знает основу, понимает суть, 

однако не все учел, осталось поработать над ... (конкретные указания)». 

  

3. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

3.1. Реализация требований ФГОС ООО в отборе компонентов содержания для итогового 

внутришкольного оценивания образовательных результатов школьников 

Внутришкольное итоговое оценивание достижений обучающихся по обществознанию 

осуществляется образовательной организацией в конце каждого учебного года, а также по 

завершении обучения на определенном уровне образования. Оно является одним из 

компонентов единой системы оценивания качества образования. Если обучающийся не 

избрал обществознание для сдачи в качестве основного государственного экзамена (ОГЭ), 

он проходит внутришкольную промежуточную аттестацию по предмету. Вариант работы, 

выносимой на оценивание в рамках такой аттестации, приведена в приложении. 

Общие подходы к оцениванию достижения учеником планируемых результатов освоения 

программы за учебный год определяются федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Эти подходы методологически и содержательно 

конкретизируются в требованиях ФГОС ООО к результатам освоения федеральной рабочей 

программы по предмету «Обществознание», их дальнейшая операционализация по годам 

обучения осуществляется в федеральной образовательной программе основного общего 

образования. Применительно к итоговому внутришкольному оцениванию по годам 

обучения можно определить следующие подходы: 

- соответствие содержания оценивания (объектов оценивания) и критериев оценки 

целям обучения обществознанию; 

- комплексный подход к оценке достигнутых результатов (оценка как предметных, так 

и метапредметных результатов); 

- оценка и учет результатов разнообразных видов познавательной деятельности, 

взаимно дополняющих друг друга; 

- открытость процедур итогового оценивания и критериев оценки для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- объективность при выставлении отметки. 
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Результаты итогового оценивания позволяют установить степень готовности каждого 

ученика к освоению программы нового учебного года и использовать информацию о 

«познавательных дефицитах» и когнитивных трудностях для индивидуальной работы с 

конкретным учеником или для осуществления дифференцированного подхода к 

определенной группе обучающихся. Так создается основа для определения динамики 

достижений каждого обучающегося, выстраивается индивидуальная траектория его 

развития. Углубляется также понимание значения объективного оценивания, необходимого 

для обеспечивания обратной связи: объективно выставленная отметка влияет на самооценку 

ученика, развитие его рефлексивных умений и становится своего рода позитивным 

мотиватором его учебной деятельности. 

Учитель оценивает не только объем и «безошибочность» знаний, полученных учеником, но 

и сформированность умений применять их в различных ситуациях, в том числе связанных 

с реальной жизнью (эту трансформацию в итоговом оценивании отражает система 

критериев). 

В итоговом оценивании по учебному предмету «Обществознание» находит отражение такая 

значимая позиция ФГОС ООО, как усиление «акцентов на изучение явлений и процессов 

современной России». 

В систему предметных результатов освоения ФРП по обществознанию включены 

шестнадцать позиций, которые осваиваются учениками на протяжении учебного года. 

Достижение этих результатов подлежит текущему и тематическому оцениванию, и 

результаты этого процесса находят отражение в отметках за периоды обучения (четверти, 

триместры). Итоговая оценка достижений обучающегося учитывает эти показатели. Однако 

есть предметные результаты, которые рекомендуется вынести на итоговое внутришкольное 

оценивание. Отбор данной группы предметных результатов осуществляется с позиций их 

значимости для: 

- достижения целей обществоведческого образования (например, воспитание 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа); 

- осуществления комплексного подхода к оценке образовательных достижений, 

отражения метапредметных результатов (отобранные 

  

для итоговой оценки предметные результаты непосредственно связаны с познавательными 

универсальными учебными действиями); 

- осуществления принципа преемственности обучения (например, изучаемое понятие 

можно отнести к межпредметным или ключевым для изучения социальных дисциплин; 

социальные факты, объекты или процессы являются базовыми для формирования основ 

научного социального знания предметные умения непосредственно связаны с 

метапредметными или универсальными учебными действиями и пр.); 

- формирования научных представлений о значимом социальном объекте или 

процессе, который в соответствии с программой изучается в соответствующем периоде 

обучения; 

- освоения данного предметного результата в конкретных условиях (отражение 

ситуации в данном классе, образовательной организации, регионе и пр.). 

Список отобранных по приведенным основаниям предметных результатов, которые 

подлежат итоговому оцениванию, приводится в таблице 5. В соответствии с факторами, 

названными выше, в таблице дано примерное распределение указанных в нормативных 

документах понятий и основных идей, подлежащих итоговой оценке, по годам обучения 

(классам). 

Таблица 5 
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Внутришколъное итоговое оценивание предметных результатов по годам обучения: 

освоение и применение системы знаний (предметный результат № 1) 

Год 

обучения 

(класс) Понятия / основные идеи в соответствии с предметным результатом № 1: 

осваивать и применять знания 

Первый (6 класс) ■ о социальных свойствах человека, деятельности человека и ее видах 

Второй (7 класс) ■ о социальных ценностях; 

■ о социальных нормах; 

■ сущности права и правоотношениях; 

  

 ■ о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актах; 

правоохранительных органах 

Третий (8 класс) ■ об экономической жизни общества (экономических системах, 

собственности, механизме рыночного регулирования экономики, роли государства в 

экономике); 

■ о процессах и явлениях в духовной жизни общества (науке, образовании, религии, 

искусстве); 

■ о системе образования в Российской Федерации 

Четвертый (9 класс) ■ о государстве, его признаках и форме; 

■ о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, об основах 

конституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, основных направлениях 

политики Российской Федерации; 

■ о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; 

■ о социальных статусах, ролях, социализации личности; 

■ о важности семьи как базового социального института; 

■ об отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

■ об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах 

Целесообразно проводить итоговое оценивание сформированности умений, которые 

зафиксированы в следующих предметных результатах (в скобках приводится нумерация 

предметных результатов в соответствии с ФГОС ООО): 

• характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе: защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт (результат 

№ 2); 

  

• приводить примеры, в том числе моделировать ситуации (результат № 3); 

• классифицировать по разным признакам, в том числе устанавливать существенный 

признак классификации (результат № 4); 

• сравнивать, в том числе устанавливать основания для сравнения (результат № 5); 

• устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций (результат № 

6); 

• использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности (результат № 7); 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни (результат 

№ 9); 
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• овладеть смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст (результат № 10); 

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, с личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами (результат № 12); 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (результат № 13). 

  

На отбор предметных результатов, подлежащих итоговому оцениванию, оказывает влияние 

также специфика оценочных процедур. Например, такой результат, как «приобретение 

опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 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), 

осознание ценности культуры и традиций народов России» вряд ли целесообразно 

оценивать в процессе выполнения итоговой письменной контрольной работы. Однако 

наличие подобного опыта может быть выявлено при выполнении учениками специально 

разработанных заданий в процессе текущего оценивания или при использовании 

специальных форм оценки, к примеру, игровых. 

Распределение итогового внутришкольного оценивания этих результатов по годам обучения 

приводится в таблице 6. 

Отбор для итогового оценивания единых предметных результатов позволяет решать важную 

задачу - рассмотреть динамику продвижения в достижении образовательных результатов в 

изучении обществознания и каждого ученика, и класса в целом. Сложившаяся у учителя 

или в образовательной организации единая система оценивания, содержательно 

представленная в материалах для итоговой оценки, на протяжении обучения в основной 

школе отражает «наращивание», совершенствование предметных умений, из года в год 

помогает выявить дефициты обучающихся (диагностическая функция итогового 

оценивания) и своевременно организовать деятельность по их устранению. 

  

№ предметного результата  Год обучения (класс)  

 Первый (6 класс) Второй (7 класс) Третий (8 класс) Четвертый (9 класс) 

№ 2. ■ традиционные ■ традиционные ■ способы ■ государство его 

Характеризовать: российские духовно- российские духовно- координации

 форму и функции, 

 нравственные нравственные хозяйственной жизни государство - 

 ценности ценности в различных Российская Федерация; 

 на примерах семьи, (в том числе защита экономических ■ статус и 

полномочия 

 семейных традиций; человеческой жизни, системах; Президента 

Российской 

 ■ основные прав и свобод ■ функции денег; Федерации; 

 потребности человека); ■ духовно¬ ■ основы социальной 

 человека; ■ моральные нормы нравственные политики Российского 

 ■ устройство и их роль в жизни ценности государства; 

 общества, российское общества; (в том числе ■ функции семьи 
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 государство, высшие ■ право, гуманизм, в обществе; 

 органы конституционные милосердие, ■ сущность 

 государственной права и обязанности справедливость) информационного 

 власти в Российской гражданина нашего общества; общества; 

 Федерации Российской 

Федерации; ■ искусство как сферу деятельности; ■ глобализацию 

  

  ■ роль Конституции Российской Федерации в системе российского права ■ 

информационную культуру 

и информационную безопасность  

№ 3. ■ деятельности ■ проявлений ■ способов ■ форм правления, 

Приводить людей, ее различных гражданственности повышения

 государственно- 

примеры: мотивов и патриотизма; эффективности территориального 

 и особенностей ■ ситуаций производства; устройства, 

 в современных морального выбора, ■ политики политических 

 условиях; ситуаций, Российской режимов; 

 ■ малых групп регулируемых Федерации в сферах ■ реализации 

функций 

  различными видами экономики, культуры государства, 

  социальных норм, и образования направлений внешней 

  включая правовые  и внутренней политики 

  (регулируемые  Российской 

  нормами  Федерации; 

  гражданского,  ■ социальных 

  трудового,  статусов, социальных 

  семейного,  ролей; 

  административного  ■ глобальных проблем 

  и уголовного права);  и возможных путей их 

  ■ законов  решения 

  и подзаконных актов   

  

№ 4. 

Классиф ицировать (в том числе, устанавливать существенный признак 

классификации): ■ виды деятельности человека, 

потребности людей ■ социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

■ нормы права; 

■ виды 

правонарушений; 

■ юридическую ответственность по отраслям права ■ формы и виды культуры ■

 полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

■ социальные общности и группы 

№ 5. 

Сравнивать: ■ понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

■ свойства человека и животных ■ виды социальных норм; 

■ проступок 

и преступление, 

дееспособность 

малолетних 

в возрасте 

от 6 до 14 лет и 
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несовершеннолетних 

в возрасте 

от 14 до 18 лет, 

сферы регулирования 

различных отраслей 

права ■ различные способы хозяйствования; 

■ виды искусства ■ унитарное 

и федеративное государство, монархию и республику, выборы и референдум; 

■ полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

■ виды социальной мобильности 

  

№ 6. 

У станавливать и объяснять взаимосвязь/ взаимосвязи: ■ общества и природы ■

 социальных норм и развития общества и человека; 

■ прав 

и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи ■ 

развития духовной культуры и формирования личности, науки и образования ■ в 

отношениях между человеком, обществом и государством; 

■ ветвей власти 

и субъектов политики в Российской Федерации; 

■ причины социальных различий и конфликтов 

№ 7. 

Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного): ■ влияния 

природы на общество и общества на природу ■ сущности социальных норм; 

■ сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения ■ необходимости 

правомерного налогового поведения; 

■ роли непрерывного образования ■ сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности 

в обществе; 

■ характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире 

№ 9. 

Решать 

познавательные и практические задачи: ■ о правах 

и обязанностях обучающегося; 

■ отражающие особенности ■ о действии социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека ■ об осуществлении экономических 

действий на основе рационального выбора; ■ о типичных социальных 

взаимодействиях; 

■ о выполнении социальных ролей 

  

 отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими  ■ о формах и 

многообразии духовной культуры  

№ 10. ■ фрагментов текстов ■ текстов ■ текстов ■ фрагментов 

Смысловое чтение: обществоведческой из предложенных по проблемам

 Конституции 

 тематики, учителем источников развития экономики Российской 

Федерации, 

 предложенных о гуманизме, и современной других нормативных 

 учителем, гражданственности, культуры, правовых актов, 
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 составление на их патриотизме; составление плана; материалов СМИ 

 основе плана;■ фрагментов ■ преобразование о функциях 

 преобразование Конституции текстовой государства, 

 текстовой Российской информации составление плана; 

 информации Федерации и других в модель (таблица, ■ преобразование 

 в таблицу, схему нормативных правовых актов о правах и обязанностях граждан 

и их защите, о правах ребенка, составление на их основе плана; схема, график) и 

предложенных моделей в текст текстовой информации в модель (таблица, схема, график) 

и предложенных моделей в текст 

  

  ■ преобразование текстовой информации в таблицу, схему  

№ 12. ■ из адаптированных ■ из адаптированных ■ из адаптированных ■ 

текстовую 

Анализировать, источников (в том источников (в том источников (в том и 

представленную 

обобщать, числе учебных числе учебных числе учебных в иных формах 

систематизир овать, материалов) материалов) материалов), информацию 

оценивать о человеке и его и публикаций в СМИ представленную о 

политических 

социальную социальном о моральном в разных формах событиях в Российской 

информацию окружении и правовом (описательную, Федерации, о развитии 

  регулировании графическую, социальной сферы 

  поведения аудиовизуальную),  

  человека, включая экономико-  

  ■ о применении статистическую,  

  санкций о развитии сферы  

  за совершенные экономики  

  правонарушения; и культуры, о науке  

  ■ о юридической и образовании  

  ответственности   

  несовершеннолетних   

  

№ 13. ■ с точки зрения их ■ с точки зрения их ■ с точки зрения их ■ в гражданско- 

Оценивать соответствия соответствия нормам соответствия нормам

 правовой сфере 

собственные духовным традициям морали и права морали и права с 

позиций 

поступки, поведение общества в ходе (в том числе, в духовной национальных 

людей: общения, в ситуациях по отраслям и экономической ценностей 

России, 

 взаимодействия гражданского, сфере (с позиций политическую 

 с людьми с ОВЗ трудового, рационального деятельность 

  семейного, поведения) различных субъектов 

  административного  политики с точки 

  и уголовного права)  зрения учета в ней интересов развития общества 

  

Задания, которые использует учитель в итоговой работе, должны быть в большей степени 

нацелены на применение учеником полученных знаний и в типичной учебной (учебно-

познавательной) ситуации, и в смоделированной ситуации, приближенной к реальной 

(учебно-практической). «Познавательная реальность» задается контекстом (дается 

описание жизненной ситуации), который содержит противоречие или проблему. Например, 

в итоговой работе для 6 класса дается описание конфликтной ситуации в малой группе и 
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предлагается выбрать наиболее подходящую из числа предложенных модель поведения, 

которая позволит разрешить конфликт, исходя из интересов малой группы в целом. 

Школьники при изучении соответствующей темы в учебном году обсуждали различные 

модели поведения в конфликтной ситуации: сотрудничество, компромисс, приспособление 

и пр. При проведении текущего или тематического оценивания учитель с помощью 

похожего задания мог оценить степень знания/понимания учеником названных понятий. В 

итоговой работе перед учеником ставится познавательная задача, требующая применения 

полученных знаний. В качестве ответов могут быть предложены такие, как «прервать 

отношения с одним из участников конфликта», «исключить возможность общения между 

участниками в группе», «коллективно обсудить сложившуюся ситуацию», «найти 

компромисс», «одному из участников отказаться от своих целей», «договориться о 

сотрудничестве», «обратиться к учителю или родителям» и пр., а задание на выбор 

правильного ответа дополняется вопросом о причинах выбора модели (задание с открытым 

ответом). «Правильный» ответ при выполнении первой части задания будет зависеть от 

контекста, проблемы и познавательной задачи, поставленной перед учеником. Его выбор и 

последующий ответ на вопрос покажут не только степень овладения понятиями 

(предметный результат № 1), но также сформированность умения использовать полученные 

знания о малой группе и о межличностном конфликте для объяснения сделанного выбора 

(предметный результат № 7) и, в конечном счете, для «решения познавательных и 

практических задач» об особенностях отношений со сверстниками (предметный результат 

№ 9) и оценки поведения людей в определенной ситуации (предметный результат № 13). 

  

Применение полученных знаний и предметных умений осуществляется при работе с 

источниками социальной информации (предметные результаты №№ 10, 12). Задания к 

тексту могут быть направлены на оценивание сформированности предметных умений 

приводить примеры и моделировать ситуации (результат № 3), классифицировать и 

устанавливать существенный признак классификации (результат № 4), сравнивать и 

устанавливать основания для сравнения (результат № 5), устанавливать и объяснять 

взаимосвязи (результат № 6), которые непосредственно связаны с универсальными 

учебными действиями и позволяют в рамках предмета оценить и достижение 

метапредметных образовательных результатов. Значение выполнения таких заданий 

существенно повышается от 6 к 9 классу. 

В итоговую работу рекомендуется также включить несколько разных по сложности заданий 

на один предметный результат. Анализ затруднений, с которыми сталкиваются ученики при 

их выполнении, позволяет точнее оценить степень (уровень) сформированности 

предметного умения у разных групп обучающихся. 

Для итоговой оценки знания и понимания обучающимися соответствующих терминов и 

понятий, ведущих идей обществоведческого курса, а также сформированности предметных 

умений учитель, учитывая данные рекомендации, может самостоятельно отобрать задания 

из современных дидактических материалов. 

Значительный интерес представляют также банки заданий на сертифицированных 

электронных платформах1. Как правило, включенные в них контрольно-измерительные 

материалы прошли соответствующую апробацию, подтвердившую их надежность и 

валидность. В ряде случаев учитель и ученики после выполнения итоговой работы из 

сертифицированного банка заданий получают не только индивидуальную информацию, но 

и некоторые общие показатели, позволяющие сопоставить уровень освоения 

обществоведческого курса и результаты других образовательных организаций. Учителю 

следует обязательно ознакомиться с характеристиками заданий и критериями их 

оценивания (важно заметить, что наличие такого методического сопровождения 

свидетельствует в пользу их применения). В зависимости от возможностей образовательной 

организации итоговая работа может выполняться и онлайн, и на бумажных носителях. 

1 См.: https://fipi.rU/navigator-podgotOYki/navigator-oge#ob. 
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В своей практической деятельности при разработке или отборе материалов для итогового 

оценивания учителя обществознания опираются также на форматы, принятые во внешнем 

оценивании (контрольно-измерительные материалы ВПР и ОГЭ). У подобного подхода есть 

свои положительные стороны: демонстрационные версии, официально представленные на 

соответствующих официальных сайтах, и сборники заданий, прошедшие экспертизу 

официальных учреждений Рособрнадзора, позволяют провести итоговое оценивание с 

учетом требований ФГОС ООО, познакомить школьников с формами внешнего оценивания. 

Готовые материалы достаточно просто использовать в работе, это сокращает затраты 

учительского труда. Вместе с тем следует учитывать, что не все ученики выбирают 

государственную итоговую аттестацию по обществознанию, опубликованные задания не 

всегда соответствуют изучаемым темам, и перед творчески работающим учителем снова 

встает вопрос 

о необходимости их разработки и целесообразности выполнения каждым 

обучающимся. Применение шаблонов заданий может привести к формализации процесса 

обучения, именно в таком случае возникает опасность так называемого «натаскивания», 

когда подготовка школьников к контрольно-диагностической процедуре выступает как 

главная цель образовательного процесса. 

После выполнения итоговой работы требуется провести занятие, на котором ученики 

узнают отметки - общий результат оценивания их учебно¬познавательной деятельности. 

Учителю следует разобрать типичные ошибки, допущенные школьниками. Возможно также 

познакомить учеников с информацией по каждому отдельно взятому предметному 

результату. Все участники образовательного процесса должны иметь четкое представление 

о нормах выставления отметки. 

В практике внутришкольного итогового оценивания, помимо письменной контрольной 

работы, иногда используется устный зачет. При выставлении общей итоговой отметки 

существенную помощь учителю могут оказать информационные технологии. Так, 

электронный журнал предлагает возможные формы оценивания (контроля), определяет 

«вес» полученной отметки при подведении итогов. Например, при выполнении 

контрольной работы коэффициент, повышающий «вклад» отметки в итоговые результаты, 

равен 3. Коэффициент такой «формы контроля», как «зачет», составляет 5. Выставив 

отметки по итоговому оцениванию в соответствующую рубрику, 

  

учитель отразит значение итоговой работы при выставлении годовой отметки. 

Таблица 7 

Краткая характеристика ответа обучающегося Отметка, 

баллы 

■ Ответ дан в полном объеме (в соответствии с учебной программой) и 

последовательно раскрывает теоретический вопрос; 

■ ключевые понятия и ведущие идеи (основные положения) излагаются корректно; 

■ сделанные выводы аргументированы; 

■ отсутствуют логические ошибки; 

■ практико-ориентированное задание/учебная задача выполнены «5» 

■ Ответ содержит основные теоретические положения (в соответствии с учебной 

программой); 

■ ключевые понятия и ведущие идеи (основные теоретические положения) излагаются 

в целом корректно, но допущены одна-две ошибки; 

■ сделанные выводы аргументированы; 

■ отсутствуют логические ошибки; 

■ практико-ориентированное задание/учебная задача выполнены «4» 

■ Ответ содержит некоторые основные положения теоретического вопроса (в 

соответствии с учебной программой); 
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■ ключевые понятия и ведущие идеи (основные теоретические положения) изложены 

не в полном объеме 

или при их изложении допущены три-четыре ошибки; 

■ выводы сделаны, но не аргументированы; 

■ допущены логические ошибки, отражающие несформированность одного-двух из 

предметных результатов №№ 3, 4, 5, 6, 12; «3» 

  

■ практико-ориентированное задание/учебная задача выполнены не полностью или 

выполнены после наводящих вопросов  

■ Ответ не содержит основных положений теоретического вопроса (в соответствии с 

учебной программой); 

■ ключевые понятия и ведущие идеи (основные теоретические положения) не 

приводятся или при их изложении допущено более четырех ошибок; 

■ выводы не сделаны; 

■ допущены логические ошибки, отражающие несформированность более двух из 

предметных результатов №№ 3, 4, 5, 6, 12; 

■ практико-ориентированное задание/учебная задача не выполнены после наводящих 

вопросов «2» 

Устный зачет имеет ряд положительных сторон. Он хорошо показывает развитие речи 

ученика, позволяет использовать диалог (ответы на дополнительные вопросы по теме), то 

есть создает ситуацию непосредственной коммуникации, важную в условиях проверочного 

испытания. Зачет проводится по вопросам или традиционным билетам, которые ученики 

должны получить заблаговременно. При подготовке школьников к зачету необходимо 

показать им, какие требования предъявляются к устному ответу, как нужно структурировать 

ответ. Ученики должны научиться сдавать зачет, что, по сути, является частью умения 

учиться. Рекомендуется включать в билет вопрос, который проверяет знание теоретического 

материала (критерий «знание/понимание»), и практико-ориентированное задание или 

учебную задачу, позволяющие школьникам продемонстрировать сформированность 

предметных умений/универсальных учебных действий (критерии «применение», 

«функциональность»). Выбирая подобную форму итогового оценивания, учителю следует 

осознавать определенные риски (организационные, психологические, методические): 

необходимость временных затрат, возможно, дополнительных занятий при подготовке к 

зачету; желательное участие в оценивании нескольких учителей обществознания; опасность 

субъективизма при выставлении оценки (ее завышение или занижение) и пр. Сама 

специфика 

  

оценки устного ответа может повлиять на адекватность отметки: соответствие результатов 

обучения стандарту оценивается через ответ на отдельные вопросы, что не всегда точно 

отражает общий уровень знаний и умений ученика. 

В современных нормативных документах отсутствуют указания по выставлению отметки 

за устные ответы обучающихся по обществознанию. Однако в образовательных 

организациях разрабатываются общие правила выставления оценок по предметам. 

Предложим нормативные ориентиры для оценки устного ответа по обществознанию. 

Подчеркнем, что предложенные нормы выставления отметок являются примерными, 

ориентировочными. В случае частичного соответствия ответа обучающегося 

разработанным нормам учитель или учителя, принимающие зачет, самостоятельно решают 

вопрос о повышении или понижении отметки, исходя из педагогической целесообразности 

и учитывая правило: в случае сомнения принимать решение в пользу ребенка. 

Письменная контрольная работа позволяет предложить ученику различные виды заданий и 

оценить сформированность комплекса предметных умений, выявить уровень освоения 

учебного материала в целом, проверить выполнение заданий по заранее определенным и 

открытым критериям; предоставляет больше информации для анализа сильных сторон и 
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дефицитов учебной и познавательной деятельности. В пользу письменной итоговой работы 

говорит также общая тенденция: подавляющее большинство проверочных испытаний 

проводится именно в письменной форме. При подготовке к письменной контрольной работе 

учителю рекомендуется познакомить учеников с форматом заданий, если задания 

определенного вида будут предъявлены впервые. Эта форма оценивания имеет и ряд 

недостатков: как правило, она не предоставляет ученику возможность структурированного 

письменного монологического высказывания (развернутого открытого ответа), требует 

контроля, направленного против проявлений академической нечестности (подсказки, 

шпаргалки, списывание). 

При оценивании выполнения заданий или готовых контрольных работ, которые были 

отобраны из сертифицированных источников, учитель опирается на критерии оценивания, 

предложенные разработчиками. При самостоятельном составлении контрольной работы 

учитель может ориентироваться на правила выставления баллов за отдельные задания, 

которые используются в ГИА. В качестве примера нормы выставления отметок за работу в 

целом приведем таблицу, использованную при оценке контрольной работы в 6 классе. 

  

В нее включались задания, соответствующие трем выделенным в ФОП ООО критериям 

оценки. Максимальное количество баллов, которые мог набрать ученик при работе в полном 

объеме, составляло 25. 

Таблица 8 

Интервал баллов, набранных обучающимся за выполнение заданий Набранный 

суммарный балл и рекомендации по переводу баллов в оценку по пятибалльной системе 

Критерий «Знание/ понимание» Критерий 

«Применение» Критерий « Функциональность»  

0-1 0-1 0-1 0-10/«2» 

2-3 2-3 2-3  

4-5 4-5 4-5 11—15/«3» 

6-7 6 6-7 16-20/«4» 

8-9 7 8-9 21-25/«5» 

  

Описание письменной контрольной работы для промежуточной 

аттестации по учебному предмету «Обществознание» в 9 классе 

Письменная контрольная работа (ПКР) проводится в целях осуществления промежуточной 

аттестации по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного общего 

образования и направлена на выявление качества подготовки обучающихся. 

Результаты ПКР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания обществознания и улучшения качества 

обществоведческой подготовки обучающихся. 

ПКР основана на системно-деятельностном и уровневом подходах. В рамках ПКР наряду с 

предметными результатами обучения обучающихся основной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Распределение заданий письменной контрольной работы по проверяемым результатам 

№ 

задания Контролируемый 

элемент 

содержания1 Проверяемые предметные умения2 Проверяемые метапредметные 

умения3 Уровень 

сложности Примерное 

время 

выполнения 
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(мин) 

1 В разных вариантах работы используется разное содержание i Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация Б4 1 

2 В разных вариантах работы используется разное содержание i Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация Б 1 

1 КЭС даны в соответствии с Тематическим классификатором Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

2 Нумерация предметных результатов дана в соответствии с их порядком в ФГОС 

ООО. 

3 Указаны группы метапредметных умений в соответствии с ФГОС ООО. 

4 Базовый уровень. 

  

3 В разных вариантах работы используется разное содержание 1 Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация Б 2 

4 В разных вариантах работы используется разное содержание 3 Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация П1 2 

5 В разных вариантах работы используется разное содержание 4 Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация Б 2 

6 Положения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

о полномочиях 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации 6 Базовые 

логические 

действия; 

самоорганизация Б 3 

7 Финансово 

грамотное 

поведение 3, 8, 9, 14 Базовые 

логические 

действия; 

работа 

с информацией; самоорганизация П 8 

8 В разных вариантах работы используется разное содержание 11, 12 Базовые 

логические 

действия; 

работа 



363 

 

с информацией; самоорганизация П 8 

1 Повышенный уровень. 

  

9 В разных вариантах работы используется разное содержание 2, 4, 8 Базовые 

логические 

действия; 

работа 

с информацией; самоорганизация В1 9 

10 В разных вариантах работы используется разное содержание 3, 9 Базовые 

логические 

действия; 

работа 

с информацией; самоорганизация В 9 

Система оценивания 

Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

1) правильное выполнение каждого из заданий 1, 2, 5 оценивается 

1 баллом; 

2) выполнение каждого из заданий 7, 8, 9, 10 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания; 

3) полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 4, 6 оценивается 

2 баллами; на задание 7 - 4 баллами; на задания 8-10 - 3 баллами. 

Максимальный первичный балл за выполнение работы - 22. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной 

шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-13 14-18 19-22 

Продолжительность письменной контрольной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

1 Высокий уровень. 

  

Демонстрационный вариант 

письменной контрольной работы по учебному предмету «Обществознание» 

для промежуточной аттестации 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

1 

Какие понятия в первую очередь характеризуют политические отношения? 

1) кино, музыка 

2) деньги, кредит 
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3) партии, государство 

4) классы, страты 

Ответ: 

2 

Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского 

права? 

1) имущественные 

2) в сфере управления 

3) семейные 

4) административные 

  

Выберите верные суждения об экономике и экономической деятельности и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Земля как фактор производства включает работников и работодателей. 

2) В ходе экономической деятельности решается проблема ограниченности ресурсов. 

3) В современном обществе деньги выполняют только функцию средства платежа. 

4) К типам экономических систем относятся традиционная, плановая и рыночная 

системы. 

5) Производство - это процесс создания экономических благ для удовлетворения 

потребностей человека и общества. 

Ответ: 

4 

В ряде городов Российской Федерации растет количество молодых семей. На какие меры 

государственной поддержки они могут рассчитывать? Запишите цифры, под которыми 

указаны соответствующие меры. 

ежемесячные выплаты на первого ребенка получение доходов от трудовой деятельности 

поддержка пенсионного страхования молодой семьи установление прожиточного 

минимума для молодых семей предоставление льготной ипотеки обеспечение места в 

детском саду для ребенка 

5 

Ответ:  

Заполните пропуски в таблице. 

Форма правления Признак 

 власть имеет наследственный характер 

Республика высшие органы власти выбираются населением или иным способом 

  

Установите соответствие между полномочиями и органами 

государственной власти Российской Федерации: к каждому элементу 

из первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ 

A) объявление амнистии 

Б) принятие законов 

B) разработка федерального 

бюджета 

Г) обеспечение 

государственной 

поддержки научно- 

технологического развития 

Российской Федерации 

Д) осуществление мер 

по поддержке 
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добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1) Государственная Дума Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

А Б В Г Д 

     

7 

Семья Филипповых планирует свой бюджет с целью накопления денежных средств. После 

консультаций они получили следующие советы: 

1) полностью ограничить семейные расходы 

2) вести учет всех доходов и расходов 

3) составить один вариант семейного бюджета 

4) формировать подушку финансовой безопасности 

5) определить среднемесячные затраты на продукты питания, оплату ЖКХ 

  

Полезный совет Вредный совет 

  

7.2. Какие требования следует соблюдать при личном финансовом планировании? 

Укажите три любых требования. 

Ответ: 

8 

Рассмотрите изображения. 

  

8.1. Какая социальная группа изображена на фотографиях? 

8.2. Дайте два любых объяснения, иллюстрирующих роль традиционных семейных 

ценностей в современном российском обществе. 

Ответ: 

9 

Русский писатель Ф.М. Достоевский сказал: «Не требуй прав человечества, не то первый 

позовешь на помощь закон». 

9.1. Раскройте смысл понятия «закон». 

9.2. Приведите примеры родственных понятий. 

9.3. Объясните смысл высказывания. 

Ответ: 

10 

Учащиеся 9 класса обсуждали особенности пользования социальными сетями. 

Сформулируйте три любых правила пользования социальными сетями для обеспечения 

личной безопасности. 

  

1) Правильное выполнение каждого из заданий 1, 2, 5 оценивается 

1 баллом. 

2) Выполнение каждого из заданий 7, 8, 9, 10 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

3) Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 4, 6 оценивается 

2 баллами; если в ответе допускается одна ошибка, то выставляется 1 балл, если в 

ответе допускается более одной ошибки, то выставляется 0 баллов; ответ на задание 7 - 4 

баллами; на задания 8, 9, 10 - 3 баллами. 

№ задания Верный ответ 

1 3 
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2 1 

3 245 

(любая последовательность цифр) 

4 156 

(любая последовательность цифр) 

5 монархия 

6 11222 

7 

Критерии оценивания заданий с развернутыми ответами 

Семья Филипповых планирует свой бюджет с целью накопления денежных 

средств. После консультаций они получили следующие советы: 

1) полностью ограничить семейные расходы 

2) вести учет всех доходов и расходов 

3) составить один вариант семейного бюджета 

4) формировать подушку финансовой безопасности 

5) определить среднемесячные затраты на продукты питания, оплату ЖКХ 

  

Полезный совет Вредный совет 

245 13 

7.2. Какие требования следует соблюдать при личном финансовом планировании? 

Укажите два любых требования. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) заполненная таблица с указанными советами; 

2) указаны два любых требования, допустим: 

- наличие финансовой цели для создания финансового плана; 

- составление плана на определенный период. 

Могут быть указаны другие требования  

1. Заполнение таблицы 2 

В таблице верно указаны все позиции 2 

В таблице в позициях одна любая ошибка 1 

В таблице в позициях допущено 2 и более ошибок 0 

2. Указание требований 2 

Указаны два любых требования 2 

Указано одно любое требование 1 

Приведены общие рассуждения, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ 

неправильный 0 

Максимальный балл 4 

  

  

1) 2) 

8.1. Какая социальная группа изображена на фотографиях? 

8.2. Дайте два любых объяснения, иллюстрирующих роль традиционных семейных 

ценностей в современном российском обществе. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие 

его смысла) Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: семья; 

(В случае неправильного ответа на вопрос объяснения не засчитываются.) 

2) даны два любых объяснения, допустим: 
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- традиционные ценности являются основой семейных отношений; 

- государство направляет усилия для защиты традиционных семейных ценностей, 

поддерживает семью. 

Могут быть даны другие объяснения  

1. Ответ на вопрос 1 

Дан верный ответ на вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

2. Объяснения 2 

Даны два любых объяснения 2 

Дано одно любое объяснение 1 

Приведены общие рассуждения, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ 

неправильный 0 

Максимальный балл 3 

  

Русский писатель Ф.М. Достоевский сказал: «Не требуй прав человечества, не то первый 

позовешь на помощь закон». 

1.1. Раскройте смысл понятия «закон». 

1.2. Приведите два примера родственных понятий. 

1.3. Объясните смысл высказывания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) раскрыт смысл понятия, например: нормативный правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой, принятый 

в особом порядке государственными органами законодательной власти и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения; 

2) приведены примеры родственных понятий, допустим: право, норма права; 

3) дано объяснение смысла высказывания. 

Ответы могут быть даны в иных близких по смыслу формулировках  

1. Раскрытие смысла понятия 1 

Смысл высказывания раскрыт 1 

Ответ неправильный 0 

2. Родственные термины 1 

Приведены два любых примера родственного понятия 1 

Приведен один любой пример родственного понятия ИЛИ Ответ неправильный 0 

3. Объяснение 1 

Дано объяснение смысла высказывания 2 

Приведены общие рассуждения, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ 

неправильный 0 

Максимальный балл 3 

  

10 Учащиеся 9 класса обсуждали особенности пользования социальными сетями. 

Сформулируйте три любых правила пользования социальными сетями для обеспечения 

личной безопасности. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В правильном ответе могут быть приведены следующие правила: 

1) регистрация аккаунта в социальной сети должна поддерживаться наличием 

надежного пароля; 

2) при общении в социальных сетях нужно руководствоваться положениями законов 

Российской Федерации; 

3) нельзя открывать подозрительные ссылки на сторонние ресурсы. 
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Могут быть сформулированы другие правила  

Сформулированы три любых правила 3 

Сформулированы два любых правила 2 

Сформулированы одно любое правило 1 

Приведены общие рассуждения, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ 

неправильный 0 

Максимальный балл 3 

  

Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Русский язык» 

Значение оценочной деятельности, ее функции 4 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 5 

Многообразие видов и форм оценивания 7 

Критериальное оценивание 9 

1. Единые подходы к организации оценивания планируемых предметных результатов в 

процессе изучения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования 12 

2. Предметные результаты по русскому языку как объект внутришкольного оценивания

 18 

3. Виды и формы оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский 

язык» 28 

3.1. Стартовая и текущая образовательная диагностика в системе оценивания 

предметных результатов по русскому языку 28 

3.2. Рекомендации по оцениванию устной речи 31 

3.3. Рекомендации по оцениванию письменной речи 34 

3.3.1. Письменная речь как предметный результат по русскому языку 34 

3.3.2. Сочинение и изложение - традиционные формы оценки коммуникативных умений  

38 

3.3.3 Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся 41 

4. Возможности тестирования для проведения оценочных процедур 

по русскому языку 48 

5. Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

по русскому языку 53 

6. Самооценка и взаимооценивание в процессе изучения русского языка 58 

7. Фиксация контрольных и проверочных работ (оценочных процедур) в календарно-

тематическом планировании по учебному предмету 

«Русский язык»  64 

  

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 



369 

 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

1 Автор введения - А.Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО. 

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих 

  

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 
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программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

  

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 
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- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

  

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 
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Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление 

  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся, с используемыми 

критериями. При этом и нормативная модель оценивание не утрачивает своего значения в 

современных условиях, особенно применительно к определенным видам и формам 

оценивания, например устного ответа в ходе текущего контроля. В настоящих 

рекомендациях представлены обе модели оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Единые подходы к организации оценивания 

планируемых предметных результатов в процессе изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования», где охарактеризована нормативно-

правовая база организации внутришкольной оценочной деятельности, охарактеризована 

специфика организации системы 

10 

  

объективного внутришкольного оценивания предметных результатов по учебному предмету 

«Русский язык» на уровне основного общего образования. В разделе «Предметные 

результаты по русскому языку как объект внутришкольного оценивания» дается общая 

характеристика проверяемых предметных результатов по учебному предмету «Русский 

язык», форм текущего и тематического контроля предметных результатов по русскому 

языку, представлены в сопоставлении некоторые из возможных форм внешнего и 

внутришкольного оценивания и примеры формулировок заданий. 

Дальнейшее изложение строится в соответствии с направлениями оценивания: «Виды и 

формы оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык», 

«Возможности тестирования для проведения оценочных процедур по русскому языку», 
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«Система оценивания проектной и исследовательской деятельности по русскому языку», 

«Самооценка и взаимооценивание в процессе изучения русского языка». В этих разделах 

даны рекомендации по оцениванию устной и письменной речи обучающихся, результатов 

проектной и исследовательской деятельности при обучении русскому языку, представлены 

разнообразные формы и методы контроля и оценки устных и письменных ответов 

обучающихся, раскрыты возможности тестирования для проведения оценочных процедур 

по русскому языку, представлены примеры оценочных заданий, предложены методические 

подходы к вовлечению педагогов в оценочную деятельность, а самих обучающихся - в 

деятельность по самооценке и взаимооценке. Используются модели критериального, 

нормативного, уровневого оценивания. Особое внимание обращено на фиксацию 

контрольных и проверочных работ (оценочных процедур) в календарно-тематическом 

планировании по учебному предмету «Русский язык». 

  

1. ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в федеральной рабочей программе 

(ФРП), соответствует ФГОС ООО и федеральной образовательной программе основного 

общего образования (ФОП ООО). Оценивание предметных умений, тесно связанных с 

метапредметными умениями, проводится по предмету «Русский язык» на внутреннем 

(внутришкольном) уровне (стартовое, текущее, тематическое, итоговое оценивание) и 

внешнем уровне в формате ОГЭ (устное собеседование, комплексная аттестационная 

работа, включающая сжатое изложение, тестовые задания, сочинение-рассуждение). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из внутренней 

(предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету) и внешней оценки (ОГЭ). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ образовательные организации имеют право разрабатывать положения 

о текущем оценивании. 

В статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится о 

компетенции образовательных организаций в области системы оценивания. В соответствии 

с законом образовательные организации осуществляют текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливают их формы, периодичность и 

порядок проведения; ведут индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранят в архивах информацию об этих результатах на 

бумажных и(или) электронных носителях. 

Введение обновлённых ФГОС ООО и ФОП ООО актуализировало необходимость введения 

единых требований к организации оценивания предметных результатов по учебному 

предмету «Русский язык» на уровне основного общего образования. 

  

Основой для разработки системы объективного текущего оценивания предметных 

результатов по учебному предмету «Русский язык» на уровне основного общего 

образования являются: 

1) Единые подходы к организации оценочной деятельности, направленные на 

достижение целей обучения русскому языку, объективности оценивания. 

2) Учёт специфики и статуса предмета «Русский язык» в системе основного общего 

образования. 
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3) Ориентация оценки на планируемые результаты, распределённые по годам обучения, 

как системообразующий компонент федеральной образовательной программы основного 

общего образования. 

4) Объекты контроля - планируемые результаты обучения, формируемые на основе 

содержания обучения, зафиксированного в ФОП ООО. 

5) Использование оценочных заданий, соотнесённых с целями изучения русского 

языка, содержанием курса, ведущими видами деятельности, сформулированными в ФОП 

ООО, современными методическими подходами, в том числе реализованными в учебно-

методическом комплекте (УМК). 

6) Согласованное внешнее и внутреннее оценивание: единые объекты оценки, 

согласованные критерии, инструментарий оценивания. 

7) Сбалансированный объём процедур внешнего и внутреннего оценивания. 

Система текущего оценивания достижения планируемых предметных результатов по 

учебному предмету «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО отражает не только 

результат, но и сам процесс достижения результатов освоения федеральной 

образовательной программы основного общего образования и представляет собой 

сочетание разных видов оценивания, методов и форм оценки уровня предметных 

достижений. 

При определении содержания оценки предметных результатов необходимо обратить 

внимание на компоненты содержания учебного предмета «Русский язык» и на обязательные 

планируемые предметные результаты на конец каждого учебного года, сформулированные 

во ФГОС ООО и ФОП ООО, что отражено в тематическом планировании в федеральной 

рабочей программе и поддерживается инструментально возможностями Конструктора 

рабочих программ («Единое содержание общего образования» - https: //edsoo. ru/konstruktor-

uchebnvh-pl anov/). 

  

Принципиально важным подходом к организации системы текущей оценки предметных 

результатов является обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Это предполагает вовлечённость 

педагогов в оценочную деятельность, а самих обучающихся - в деятельность по самооценке 

и взаимооценке. 

Основным объектом системы внутреннего оценивания, его содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых предметных результатах освоения обучающимися федеральной 

образовательной программы по учебному предмету «Русский язык». 

Ориентация внутреннего и внешнего оценивания на требования ФГОС ООО, а также учёт 

назначения каждой из процедур помогут представить элементы единой системы оценки 

предметных образовательных результатов обучающихся. 

При организации оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский 

язык» целесообразно использовать разные виды контроля с учётом этапа освоения и 

содержательной специфики раздела, темы курса (стартовый, тематический, итоговый 

контроль), оперативной проверки уровня восприятия, понимания, воспроизведения 

учебного материала по мере его прохождения на каждом уроке (текущий контроль) (см. 

табл. 2). 

  

Форма текущего оценивания Цель Использование полученных результатов Виды 

заданий 

Стартовый 

(диагностический) 

контроль Определение уровня сформированности предметных умений, уровня 

овладения универсальными учебными действиями, уровня читательской функциональной 

грамотности по русскому языку в начале изучения раздела, темы; выявление типичных и 
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индивидуальных трудностей обучающихся Планирование, корректировка процесса 

обучения, планирование способов дифференцированного обучения Специально 

смоделированные тестовые диагностические задания (с выбором ответа, с кратким ответом, 

с развернутым ответом); 

диктант, изложение, сочинение, ответ на вопрос, анализ текста, языковой анализ 

Поурочный 

текущий 

контроль Оперативная оценка уровня понимания учебного материала как обязательный 

компонент урока или нескольких уроков, Планирование и корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий, направленных на преодоление выявленных трудностей

 Устные и письменные задания небольшого объёма, соотнесённые с целями и 

содержанием урока, ведущими видами деятельности на уроке; 

  

Форма текущего оценивания Цель Использование полученных результатов Виды 

заданий 

 фиксирование динамики становления предметных и метапредметных умений

 при усвоении учебного материала сочинения небольшого объёма, изложения, 

диктанты разных видов, осложненное списывание, ответ на вопрос, мини-проект, тестовое 

задание, анализ текста 

Тематический 

контроль Оценка уровня освоения раздела, темы; уровня сформированности 

предметных умений, выявление трудностей при завершении изучения раздела, темы

 Планирование и корректировка индивидуальных образовательных траекторий, 

направленных на преодоление выявленных трудностей при усвоении темы Устные и 

письменные проверочные работы, соотнесённые с целями изучения и содержанием темы, 

ведущими видами деятельности при освоении раздела, темы; задания на формирование 

самооценки и рефлексии 

Итоговый 

контроль Оценка уровня достижений предметных результатов за определённый 

временной период обучения (четверть, триместр, год) Анализ трудностей, связанных с 

формированием предметных результатов; планирование и корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий, направленных на преодоление выявленных трудностей

 Устные и письменные проверочные работы, соотнесённые с целями и содержанием 

учебного курса на определённом этапе, ведущими видами деятельности; итоговая 

контрольная работа, проект 

  

При планировании оценочных процедур на уровне образовательной организации 

необходимо учитывать информацию, получаемую в ходе федеральных оценочных 

процедур, и избегать дублирования содержания различных оценочных процедур1. 

Необходимо принимать во внимание различия в специфике текущего оценивания 

предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» и внешнего оценивания 

предметных результатов по русскому языку в рамках государственной итоговой аттестации 

(ГИА). При организации и планировании внутреннего (внутришкольного) оценивания 

планируемых предметных результатов по русскому языку целесообразно использовать 

оценочный инструментарий форм внешнего оценивания. В перспективе возможно более 

широкое применение метода критериального оценивания на этапе текущего контроля, что 

позволит обеспечить преемственность в системе оценивания. 

1 См. письмо Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора об оценочных 

процедурах от 06.08.2021 № СК-228/03. 

  

2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОБЪЕКТ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
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Оценивание предметных результатов по русскому языку осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФРП ООО. Требования к предметным результатам по русскому 

языку включают знаниевые и деятельностные компоненты, в соответствии с чем 

определяются формы контроля. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к предметным результатам по учебному 

предмету «Русский язык» для поведения оценочных процедур текущего, тематического и 

итогового контроля рекомендуется выбор следующих форм, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Формы текущего и тематического контроля проверяемых предметных 

результатов ФГОС ООО по русскому языку 

Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО Формы контроля с учётом видов 

деятельности 

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) ■ Устный ответ на поставленный вопрос; 

■ устное монологическое высказывание; 

■ устное сочинение на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; 

■ выступление с научным сообщением; 

■ участие в диалоге (создание не менее шести реплик); 

■ аудирование; 

■ чтение (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

■ анализ текста (формулирование в устной 

и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них); 

  

Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО Формы контроля с учётом видов 

деятельности 

 ■ 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 ■ Изложение; 

■ сочинение; 

■ проект; 

■ устный и письменный ответы на вопрос; 
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Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО Формы контроля с учётом видов 

деятельности 

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); 

  

Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО Формы контроля с учётом видов 

деятельности 

 ■ 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; ■ Чтение и 

анализ словарной статьи; 

■ чтение и анализ лингвистического текста; 

■ редактирование предложения, фрагмента текста; 

■ редактирование собственных и чужих текстов; 

■ сочинение; 
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■ изложение (подробное, сжатое, выборочное); 

■ диктант; 

  

Проверяемые предметные результаты ФГОС ООО Формы контроля с учётом видов 

деятельности 

соблюдение их в речевой практике ■ 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 

Для проведения итогового контроля учитель может выбрать одну из форм, представленных 

в таблице, с учётом проверяемых предметных умений. 

Целесообразно в качестве внутреннего (внутришкольного) итогового контроля по русскому 

языку использовать формы, соотносимые с применяемыми для оценивания предметных 

результатов по русскому языку в процессе внешнего контроля (ОГЭ). В таблице 4 

представлены в сопоставлении некоторые из возможных форм оценивания и примеры 

формулировок заданий. 

  

Таблица 4 

Возможные формы оценивания и примеры формулировок заданий 

ОГЭ по русскому языку1 

внешняя оценка Итоговый контроль 

внутренняя (внутришкольная) оценка 

Сжатое изложение 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать 

главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения - не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Оценивание по критериям. 

Путевые заметки 

Возвратившись в Архангельск, я отправился на лошадях по окрестным сёлам. Здесь 

начались мои исследования древней деревянной архитектуры, которая представляла 

главную цель моего путешествия по северным окраинам России. Благодаря находившемуся 

при мне фотоаппарату я сделал много фотографий древних церквей, различных старинных 

вещей. 

Но в этом путешествии мне довелось познакомиться не только Сжатое изложение 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФРП ООО объём исходного текста должен 

составлять для сжатого изложения - не менее 300 слов). 

Из чего вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в одном слове - 

Родина? 

Родина - это тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие над домом, и большие города, 

и малые, в несколько дворов, деревеньки. 
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Это мы с нашим миром чувств, с радостями и заботами. Родина подобна огромному дереву, 

на котором не сосчитать листьев. 

И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. 

Но всякое дерево имеет корни. 

Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с 

землей. Корни - это наша история. Народ, не имеющий глубоких корней, - 

1 См.: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2023 года по русскому языку // Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv (дата обращения 22.09.2023) 

  

с устройством домов и церквей. Передо мною развернулась целая картина народной жизни. 

В одно из сёл я приехал в праздничный день, тёплый и ясный. 

На празднике было много народа, красиво расположившегося отдельными группами: тут 

медленно вёлся хоровод девушек в жемчужных головных уборах, в парчовых и шёлковых 

платьях; там виднелись толпы парней с девушками, они медленно прохаживались, взявшись 

за руки, вперёд и назад, распевая громкие песни. Вдали чернели избы и стройными 

силуэтами поднимались верхушки старинных деревянных церквей. Казалось, вся картина 

жила одним временем, и стройный вид её перебивался только толпами весёлых детей, 

сновавших то в ту, то в другую сторону. 

Чем запомнился этот праздник? Скромность людей, их красивые лица, полные жизни, и 

молчаливые низкие поклоны придавали событию какую-то важность, во всём этом 

чувствовались сердечность, сдержанность и уважение друг к другу. 

(По В. В. Суслову) 

179 слов 

бедный народ, сколь ни быстры сегодня его самолеты, сколь ни высоки его здания. 

Человеку надо знать свои корни. Корни - это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу 

лет назад. 

Это наши деды и пращуры. Это их дела. В крутые годы войны мы призвали на помощь себе 

наше прошлое: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный облик наших великих 

предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова. » Прошлое тоже стало оружием. Силу его никто 

не измерил. Но можно сказать, что была она не слабее знаменитых «катюш». 

Оно, прошлое, и теперь нам послужит, если дела в мире примут крутой оборот. До нашей 

земли есть еще охотники в мире. И нам надо это иметь в виду ежедневно и ежечасно. Родина 

- это наш вчерашний, нынешний и завтрашний день. 

Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по достоинству настоящего. 

Человеку, семье, народу важно знать свои корни, чтобы легче было почувствовать 

назначение и смысл жизни. 

  

 Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой он 

стоит, будет дороже, и все, что выходит из его рук, будет овеяно мастерством 

предшественников, красотой, накопленной в веках. 

Дерево нашей Родины - одно целое: зеленая крона и корни, глубоко уходящие в землю. 

Давайте будем помнить об этих корнях. 

(По В. М. Пескову) 

301 слово 

ОГЭ по русскому языку1 

внешняя оценка Тематический контроль2 

внутренняя (внутришкольная) оценка 

Сочинение-рассуждение 
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(Приведён с указанием автора произведения фрагмент текста; одно из трёх заданий на 

выбор, объем не менее 70 слов; оценивание по критериям.) 

1. Напишите сочинение- рассуждение, раскрывая смысл высказывания Генриетты Г 

ригорьевны Г раник: 

«Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А иногда... даже вместо 

слов». Сочинение-рассуждение 

(Приведён с указанием автора произведения фрагмент текста; объем классного сочинения 

не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы (для 9 класса); 

оценивание по критериям в соответствии с нормами оценки.) 

Примеры заданий (9 класс) 

1. Напишите сочинение- рассуждение на тему «Чем гордость отличается от тщеславия?» 

1 См. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2023 года по русскому языку // Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). [Электронный ресурс] URL: 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv (дата обращения 22.09.2023) 

2 Русский язык : 9-й класс : учебник / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская [и др.]. - Москва : Просвещение, 2023. - 207 с. 

  

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

2. Напишите сочинение- рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным 

ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже 

отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его 

и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

3. Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение - рассуждение на тему 

«Какого человека можно считать смелым?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера- аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 

текста, 

2. Прочитайте высказывания о языке. Напишите сочинение - рассуждение, раскрывая 

содержание одного из высказываний. 

3. Как вы понимаете значение слова «воспитанный» (человек)? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему 

«Каким должен быть воспитанный человек», взяв в качестве тезиса данное вами 

определение. 

Приведите примеры-аргументы, подтверждающих ваши рассуждения. 

4. «Как название, как указание 

на предмет слово является вещью культурно-исторической», - писал академик В. 

Виноградов. Напишите сочинение, в котором докажите эту мысль учёного. Покажите, как 

изменения в жизни нашего общества, происшедшие в последнее десятилетие, отразились в 

русском языке. Какие слова утратили свою актуальность и перешли в разряд архаизмов? 

Какие новые слова вошли в русский язык? Какие из них, по Вашему мнению, обогащают 

нашу речь, а какие ведут к её оскудению, огрублению и вульгаризации? 

5. Напишите сочинение- рассуждение, высказав в нём своё отношение к проблеме, 

поднятой автором текста. Аргументируя свою 

  

а другой - из Вашего жизненного опыта позицию, приведите примеры из прочитанного 

текста 
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Тестовые задания с кратким ответом Тестовые задания с выбором ответа и кратким 

ответом 

(Оценивание по критериям.) 

Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). 

Выпишите один из этих синонимов (Оценивание по критериям в соответствии с 

нормами оценки.) 

Как вы понимаете значение слова «постулат» в данном тексте? 

Каким словарём вы воспользуетесь для уточнения лексического значения этого слова? 

Найдите в тексте устойчивое выражение с лексическим значением «тяжело, трудно дышать 

(от избытка чувств, сильных переживаний, ощущений и т. п.)» 

  

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3.1. Стартовая и текущая образовательная диагностика в системе оценивания 

предметных результатов по русскому языку 

Общая цель педагогической диагностики обучающихся основной школы: фиксация уровня 

планируемых предметных результатов обучающихся с целью выявления, анализа, 

оценивания и корректировки обучения, установления основных трудностей, нарушающих 

успешность учения. 

Диагностические работы, направленные на фиксацию уровня сформированности 

предметных результатов обучения русскому языку обучающихся основной школы, 

нацелены не только на установление трудностей усвоения основных содержательных линий 

учебного предмета, принципиально важных для понимания научных основ изучаемого 

курса, его целей и назначения, но и на установление уровня функциональной грамотности 

обучающихся: 

- умения применять полученные знания в знакомых (стандартных) учебных 

ситуациях, а также в незнакомых (нестандартных) ситуациях, с которыми обучающийся не 

встречался в процессе учебной деятельности; 

- уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий 

(УУД): логических УДД (анализ, сравнение, обобщение), работы с информацией по ее 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях; 

- уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий: 

построение текста-рассуждения, текста-доказательства (объяснения); 

- способность к творческой переработке полученных знаний на данном предметном 

содержании. 

Диагностические задания должны соответствовать основным линиям учебного курса, 

отражать содержание, важное для понимания целей, назначения и сущности данного 

учебного курса, его научных основ. 

Диагностические работы необходимо проводить не только в начале года, но и в течение 

всего учебного года, что даст возможность учителю управлять образовательным процессом, 

своевременно корректировать индивидуальные программы преодоления трудностей в 

обучении. Количество диагностических работ должно быть педагогически обусловлено 

этапами освоения учебного предмета, уровнем подготовки обучающихся. Образовательная 

организация, 

28 

  

учителя вправе самостоятельно определять время проведения и количество 

диагностических работ, но обязательной является стартовая диагностика, которая 

проводится в начале учебного года и позволяет определить уровень освоения учебной 

программы предыдущего класса, и итоговая диагностика, дающая возможность выявить 

трудности обучающихся, завершающих изучение материала программы по данному классу. 
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Содержание диагностических заданий определяется устойчивыми трудностями в 

достижении предметных результатов, которые во многом обусловлены невысоким уровнем 

сформированности метапредметных умений, поэтому система диагностических заданий 

должна обеспечить выявление уровня познавательных логических умений (синтеза, 

сравнения, обобщения); коммуникативных умений (конструировать тексты-рассуждения, 

включающие необходимые доказательства выполненного учебного действия, готовности 

целесообразно выполнять мыслительные операции анализа и др.). Как показали результаты 

диагностики, обучающиеся 4, 6 и даже 8 классов совершали ошибки в классификации 

объектов, неправильно анализировали предложенные признаки, заменяли существенные 

признаки несущественными1. 

Устойчивая трудность в достижении предметных результатов обучающимися по русскому 

языку связана с низким уровнем осознанного владения базовой научной терминологией; 

отсутствием системных знаний по трудным темам курса, несформированностью умения 

применять полученные знания при решении учебных и практических задач; низким 

уровнем развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

недостаточным уровнем развития умений контрольно -оценочной деятельности. 

В соответствии с этим в стартовую диагностику должны быть включены задания, 

направленные на выявление уровня владения терминологией. Целесообразно использовать 

тестовые задания, задания, смоделированные на основе текста, позволяющие комплексно 

охарактеризовать уровень сформированности предметных результатов. 

Диагностические задания необходимо проверять, но не оценивать в соответствии с 

нормами, возможна лишь качественная характеристика выполненных обучающимися 

диагностических заданий. 

1 См.: Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

: методические рекомендации / Начальная школа: Виноградова Н.Ф., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Петрашко О.О., Рыдзе О.А. Предмет «Русский язык»: Александрова О.М., 

Добротина И.Н., Гостева ЮН. и др. - М. : ФГБНУ ИСРО РАО, 2021. 

  

6 класс 

1. Найдите верные утверждения. Запишите номера правильных ответов. 

1. Имя существительное - это часть речи, которая не только обозначает предмет, но и 

выражает грамматическое значение предметности, в отличие, например, от имён 

прилагательных и глаголов, которые выражают грамматические значения признака или 

действия. 

2. Все имена существительные в русском языке можно разделить на существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

3. Имена существительные общего рода - это слова, которые в разных предложениях 

могут обозначать как лиц мужского, так и лиц женского пола. 

4. Все имена прилагательные имеют краткую форму. 

5. Имя прилагательное в форме сравнительной степени в предложении является 

сказуемым, в форме превосходной степени - как правило, определением. 

6. Местоимение - часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но 

не называет их. 

7. Местоимения в предложениях бывают подлежащими. 

8. Возвратное местоимение себя не изменяется. 

2. Ученик прочитал текст о мороженом и начал составлять словарную статью о слове 

«мороженое». Продолжите текст словарной статьи, используя информацию из 

прочитанного текста. 

Мороженое - это. 

8 класс 

1. Проанализируйте словосочетания. Назовите основание для деления их по группам. 

Распределите словосочетания по группам. 
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Заглянуть внутрь, затянуто паутиной, наше наследие, свежее дыхание, замереть от восторга, 

удивительно добрый, рисунки детей, сделать по- новому. 

  

4. Подчеркните в приведённом предложении все его члены. Используя существующие 

в русском языке слова, составьте и запишите предложение такой же конструкции. 

Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. 

Стартовая и текущая диагностика в каждом классе необходимы для полноценного 

образовательного процесса, поскольку дают информацию для реализации 

дифференцированного подхода в обучении русскому языку, помогают проследить динамику 

формирования ведущих предметных и метапредметных умений. 

3.2. Рекомендации по оцениванию устной речи 

В федеральной образовательной программе основного общего образования названы умения 

обучающихся, которые подлежат оцениванию, к ним, в частности, относятся умения 

подготовить монологическое высказывание на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно - учебной, художественной и научно-популярной литературы, принять 

участие в диалоге на лингвистические темы и темы на основе жизненных наблюдений, 

подготовить пересказ, сделать научное сообщение. В оценивании предметных результатов 

устный ответ занимает важное место. Эта форма оценивания используется на каждом уроке, 

поскольку позволяет вовлечь обучающихся в речевую деятельность, что отражает 

специфику обучения русскому языку: создаётся учебная ситуация диалога, монолога, 

обсуждения вопросов в связи с изучаемой темой. Устные ответы обучающихся позволяют 

оценить достижения предметных результатов. 

Данные из таблицы 1 «Формы текущего и тематического контроля проверяемых 

предметных результатов ФГОС ООО по русскому языку» показывают, что устный ответ 

проверяет такие предметные результаты, как владение устной связной речью, умение 

свободно выражать свои мысли и чувства в соответствии с ситуацией и сферой общения, 

аргументировать, делать выводы, использовать информацию для подтверждения своего 

тезиса. 

Для оценивания устных ответов можно использовать разработанные критерии и нормы 

оценивания. 

  

1. Прочитайте текст. Почему знамёна, особенно военные, всегда берегли как святыню? 

Своё мнение обоснуйте. (5 класс) 

2. Объясните расстановку знаков препинания в выделенном предложении второго 

абзаца. (6 класс) 

3. В каком предложении использован союз, а в каком - союзное слово? Обоснуйте свой 

ответ. (8 класс) 

4. Рассмотрите схему. Вспомните, что вы знаете о словосочетании. Заполните пустые 

прямоугольники. Опираясь на схему, расскажите о типах связи слов в словосочетании. (9 

класс) 

5. Вы беседуете с друзьями о путешествиях. Расскажите о том месте на карте нашей 

страны или на карте мира, куда вы хотели бы отправиться. (5 класс) 

Примерные задания для тематического контроля 

1. Внимательно прочитайте текст. Правильно ли вы определили проблему текста в 

процессе ознакомительного чтения? Каково коммуникативное намерение автора? 

Сформулируйте главную мысль текста. (7 класс) 

2. Найдите в предисловии романа М. Лермонтова «Г ерой нашего времени» 

бессоюзные сложные предложения. Выпишите их и объясните постановку знаков 

препинания. Охарактеризуйте функции этих предложений в тексте. (9 класс) 

3. Подготовьте небольшое выступление о каком-либо физическом или химическом 

явлении. Для наглядности используйте в своём рассказе сложноподчинённые предложения 

с придаточными сравнительными. (9 класс) 
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При оценке устного ответа прежде всего рекомендуется руководствоваться общими 

критериями оценивания: 

1) содержательность ответа; 

2) соответствие языковым нормам; 

3) выразительность речи. 

  

Подобные задания могут быть оценены и на основе разработанных в образовательной 

организации критериев. Примером могут служить критериальные системы оценивания 

устных ответов при проведении устного собеседования при проведении ГИА в 9 классе1. 

Вариант перевода первичных баллов в пятибалльную шкалу также может быть разработан 

образовательной организацией с учётом общих рекомендаций. 

Оценка устных ответов2 

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. 

1 Демонстрационный вариант материалов для устного собеседования. Критерии. - 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv 

2 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку // Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. - М.: Просвещение.1999. 

  

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. 
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Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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. 

3.3. Рекомендации по оцениванию письменной речи 

3.3.1. Письменная речь как предметный результат по русскому языку 

Предметные результаты по русскому языку, оценка которых связана с письменными 

работами, представлены в таблице 1 «Формы текущего и тематического (промежуточного) 

контроля проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по русскому языку». 

В соответствии с ФРП по русскому языку обучающиеся должны овладеть умениями: 

  

- создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в письменной форме; 

- создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 

не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); 

- создавать классные сочинения объёмом не менее 280 слов (объём для 9 класса) с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

- грамотно в соответствии с нормами современного русского литературного языка и 

правилами орфографии и пунктуации списывать текст, записывать текст словарного 

диктанта, диктанта, выполнять контрольные и проверочные работы, создавать письменные 

высказывания разных жанров (ответ на вопрос, тезисы, конспект, рецензия, реферат, 

аннотация, отзыв, подробное, сжатое, выборочное изложение, сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения, сочинения различных видов с 

опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры), создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств), исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты. 

Письменные работы из перечисленных жанров используются для текущего и тематического 

контроля, а отдельные виды письменных работ применяются в процедурах итогового 

контроля (см. таблицу 2). 

Письменные работы обучающихся следует оценивать с учётом жанровой специфики, 

содержания высказывания, логического (композиционного) построения, речевого 

оформления. 

При оценивании сочинений, изложений, диктантов следует учитывать объем слов исходных 

текстов, определённый в ФРП по классам. 

Примеры письменных заданий 

1. Напишите выборочное изложение на тему «Малая родина в жизни писателя». (8 

класс, текущий контроль) 

  

2. Напишите отзыв на произведение одного из современных писателей - фантастов. (6 

класс, тематический контроль) 

3. Перепишите предпоследний абзац текста, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 

буквы и расставляя знаки препинания. (5 класс, текущий контроль, оценочный ресурс 

УМК1) 

4. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания лингвиста 

Николая Максимовича Шанского: «Для тех, кто интересуется историей, культурой своего 
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народа, фразеология - одна из самых увлекательных и занимательных сфер русского языка». 

Аргументируя свой ответ, приведите примеры из текста предыдущего упражнения. (9 класс, 

тематический контроль, оценочный ресурс УМК)2 

5. Напишите сочинение-рассуждение по тексту. Объясните, как вы понимаете смысл 

финала текста: «Я очень хотела бы увидеть человека, который честно признает, что он 

обычный. Самый обычный - не герой, не великий поэт, художник, актёр или мыслитель, а 

просто обычный хороший человек». Приведите в сочинении аргументы из прочитанного 

текста, подтверждающие ваши рассуждения. (9 класс, тематический контроль, оценочный 

ресурс УМК3) 

6. Напишите расписку в получении книг в школьной библиотеке. (9 класс, текущий 

контроль) 

В текущем и тематическом контроле важно использовать письменные задания, связанные с 

оценкой 

- познавательных универсальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

- с оценкой функциональной грамотности: оценкой умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); 

1 Русский язык : 5-й класс : учебное пособие : в 2 частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, А.В. Глазков [и др.]. - Москва : Просвещение, 2023. 

2 Русский язык : 9-й класс : учебник / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская [и др.]. - Москва : Просвещение, 2023. - 207 с. 

3 Там же. 

  

- с оценкой умений информационно -смысловой переработки текста, логико-

смыслового анализа текста (понимания назначения, общего смысла текста, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств). 

Формирование этих универсальных умений является одним из важнейших условий 

достижения предметных результатов ФГОС ООО и ФРП по русскому языку, поэтому 

подобные оценочные задания необходимо чаще использовать при текущем оценивании. 

Примеры заданий текущего оценивания 

1. Сравните простые и сложные предложения по самостоятельно сформулированному 

основанию. 

2. Найдите основания для тематической группировки слов, сгруппируйте слова по 

тематическому признаку. 

3. Представьте содержание прослушанного или прочитанного научно - учебного текста 

в виде таблицы, схемы, представьте содержание таблицы, схемы в виде текста. 

4. Проведите информационную переработку текста: составьте план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в письменной форме. 

В таких заданиях сложность повышается от класса к классу. 

Примеры письменных заданий 

1. Подумайте, как могут быть представлены правила, которые важно соблюдать в 

письменном или устном общении: с помощью текста, с помощью схемы и рисунков. 

Сформулируйте и запишите одно правило. (5 класс) 

2. Прочитайте текст о российских путешественниках. Придумайте и запишите три 

вопроса, которые вы задали бы одному из них для возможного диалога. (5 класс) 

3. Прочитайте группы слов. Объясните, почему слова даны группами. В чём сходство 

и различие этих слов? (5 класс) 

[лиса] - леса - лиса 
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[развиваица] - (флаг) развевается - (мозг) развивается [каса] - коса длинная - коса острая 

  

4. Прочитайте, как объясняется происхождение слова на сайте «Русский древослов». 

Соотнесите два объяснения: из прочитанного текста и из словарной статьи. Подтверждает 

ли словарная статья размышления автора? (5 класс, оценочный ресурс УМК1) 

Для проведения текущего контроля также могут быть использованы творческие задания, 

которые позволяют выявить способности обучающихся создавать оригинальные тексты на 

основе собственного коммуникативного намерения, замысла. 

Примеры творческих письменных заданий2 

1. Напишите своим друзьям поздравительные письма, которые вы отправите по 

электронной почте. Пожелайте каждому, чтобы все его мечты сбылись. Постарайтесь при 

этом никого не обидеть. (5 класс) 

2. Рассмотрите рисунки, в которых содержится информация о правилах поведения в 

музее. Напишите небольшое сочинение-инструкцию «Как нужно вести себя в музее». Если 

сочтёте нужным, добавьте и другие правила, попробуйте их изобразить. (5 класс) 

При оценке творческих работ учитываются: 

1) оригинальность реализации замысла; 

2) степень самостоятельности обучающегося; 

3) этап обучения; 

4) объем работы. 

3.3.2. Сочинение и изложение - традиционные формы оценки 

коммуникативных умений 

Среди всех видов письменных работ изложение и сочинение разных видов традиционны в 

практике развития связной речи на уроках русского языка. Изложение и сочинение как 

обучающие упражнения нацелены на формирование коммуникативных умений, но 

используются и как оценочные задания, которые рекомендуется использовать на всех этапах 

обучения русскому языку. В зависимости от года обучения различается рекомендуемый 

объём исходного текста для изложения и сочинения на основе исходного текста, что указано 

в ФОП ООО. В процессе текущего оценивания целесообразно использовать ресурс УМК, 

включённого в федеральный перечень учебников. В учебнике русского языка изложения и 

сочинения включены в методическую систему, соотнесены с разделом, темой изучения, при 

подборе текстов авторами учтены возрастные особенности восприятия информации. 

Изложение и сочинение позволяют комплексно оценить планируемые результаты обучения: 

личностные, метапредметные, предметные, и в этом огромный оценочный потенциал этих 

работ. Изложение и сочинение являются составной частью контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). 

Критерии для внешнего оценивания изложения и сочинения можно использовать при 

текущем оценивании, но в этом случае образовательная организация должна разработать 

систему перевода первичных баллов в отметку, скорректировать критерии с учетом вида и 

объёма сочинения или изложения. Сегодня в практике текущего оценивания критерии 

оценивания сочинения и изложения, разработанные для ГИА, применяются нечасто. 

Критерии оценивания содержания сочинения и изложения1 

1) соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность изложения. 

Критерии 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. 
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1 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку // Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. - М. : Просвещение, 1999. 

  

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

ошибок. 

Отметка «1» ставится, если: 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

3.3.3 Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся. Эта традиционная письменная форма контроля используется на 

разных этапах обучения как эффективное 

  

средство получения объективных показателей владения правилами правописания. 

В качестве текущей формы контроля используются разные виды диктантов, в том числе 

диктанты с предварительной подготовкой обучающихся и предоставлением возможности 

получить информацию о правильном выборе написания слов и пунктуационном 

оформлении предложений в процессе записи текста. Выделим несколько видов диктантов с 

разной степенью подготовки обучающихся. 

1) Диктант по памяти. Обучающиеся учат наизусть текст диктанта и записывают в 

тетрадь в течение выделенного учителем в соответствии с объёмом текста времени. 

2) Разученный диктант. Перед записью текста или ряда словосочетаний ученики 

самостоятельно или при участии учителя проводят орфографический и пунктуационный 

анализ соответствующего языкового материала. 

3) Диктант «Проверяю себя». Обучающиеся получают возможность в процессе записи 

текста задавать вопросы о написании отдельных слов и расстановке знаков препинания и 

получать соответствующие разъяснения, а также пользоваться словарём. 

Помимо оценочной функции, связанной с определением уровня сформированности умений 

обучающихся применять орфографические и пунктуационные правила, эти виды диктантов 

обладают большим обучающим потенциалом. 

Текущий контроль направлен на выявление пробелов в усвоении обучающимися 

соответствующих тем и своевременное восполнение этих пробелов в целях эффективной 

подготовки к тематическому, итоговому контролю, а также на выявление учителем своих 

недочётов в организации обучения и корректировку, обновление использованных 

методических приёмов в соответствии с уровнем подготовленности учеников. В задачи 

учителя входят правильная организация подготовки обучающихся к написанию диктантов 

и оказание педагогической поддержки в целях формирования положительной мотивации к 

овладению правилами правописания. Оценивание этих видов работ учитель осуществляет 

с учётом задач и объёма проведённой подготовительной работы. 

  

На этапе тематического контроля проводятся контрольный словарный диктант и 

контрольный текстовый диктант. 

В контрольный словарный диктант включаются слова с орфограммами, изученными в 

рамках разделов (тем), усвоение материала которых является объектом проверки. С каждым 

из включённых в словарный диктант словом должна быть проведена специальная работа, 

каждое из слов должно быть неоднократно записано обучающимися в составе различных 

языковых и речевых единиц не менее чем на трёх предыдущих уроках русского языка. 

Допустимый объём словарного диктанта по годам обучения представлен в таблице 5, 

критерии оценивания словарного диктанта приведены в таблице 6. 

Таблица 5 

Объём словарного диктанта 

Класс Объём словарного диктанта 

5 15-20 слов 
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6 20-25 слов 

7 25-30 слов 

8 30-35 слов 

9 35-40 слов 

Таблица 6 

Оценивание словарного диктанта 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ошибки в написании слов отсутствуют 

«4» Допущены 1-2 ошибки 

«3» Допущены 3-4 ошибки 

«2» Допущено 5 и более ошибок 

  

В качестве материала для проведения текстового диктанта используются соответствующие 

возрастным особенностям и уровню обученности школьников относительно законченные 

фрагменты текстов художественных произведений или специально составленные тексты 

художественно-публицистического, публицистического, учебно-научного, делового стиля 

(подстиля), включающие изученные в рамках раздела или широкой темы орфограммы и 

пунктограммы. 

Текст прочитывается учителем полностью, чтобы обучающиеся получили представление о 

его объёме и содержании. После этого учитель приступает к диктовке. Каждое предложение 

прочитывается сначала полностью, чтобы обеспечить обучающимся возможность 

восприятия высказывания. Затем учитель диктует предложение и предоставляет ученикам 

возможность проверить запись. Если предложение представляет собой сложную 

конструкцию, оно прочитывается третий раз. После записи всех предложений учитель 

предлагает обучающимся проверить работу и ещё раз читает текст диктанта. 

Орфограммы и пунктограммы, изучаемые в рамках разделов, по итогам освоения которых 

проводится контрольный диктант, должны быть представлены не менее чем тремя 

примерами. Текст диктанта должен быть составлен с учётом ранее изученных правил 

правописания: основные из этих правил должны быть представлены 1-3 примерами. Не 

допускается включение в текст контрольного диктанта слов с неизученными 

орфограммами, предложений с неизученными пунктограммами. 

Со словами из контрольного диктанта, включающими трудные для запоминания 

непроверяемые написания, на уроках, предшествующих проведению контроля, должна 

быть проведена специальная работа, каждое из слов должно быть неоднократно записано 

обучающимися в составе различных языковых и речевых единиц не менее чем на трёх 

предыдущих уроках русского языка. Диктанты для 5 класса должны включать не более пяти 

таких слов, диктанты для 6-7 классов - не более семи, диктанты для 8-9 классов - не более 

десяти слов с трудными для запоминания непроверяемыми написаниями. 

Примерный объём контрольного диктанта и допустимое общее количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм приведены в таблице 7. 

  

Класс Примерный объём текста Допустимое общее количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм 

5 90*-100 слов ■ 12 различных орфограмм 

■ 2-3 пунктограммы 

6 100-110 слов ■ 16 различных орфограмм 

■ 3-4 пунктограммы 

7 110-120 слов ■ 20 различных орфограмм 

■ 4-5 пунктограмм 

8 120-140 слов ■ 24 различные орфограммы 

■ 10 пунктограмм 

9 140-160 слов ■ 24 различные орфограммы 
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■ 15 пунктограмм 

С целью обеспечения преемственности между уровнями общего образования и сохранения 

мотивации учеников к обучению в 5 классе до конца первого полугодия сохраняется объём 

текста, рекомендованный в 4 классе: не более 80 слов. В 6-9 классах объём текста, 

рекомендованный в предыдущем классе, сохраняется до конца первой четверти. 

При проверке диктанта учитель исправляет все ошибки и искажения графического облика 

слова, но при оценивании учитываются только орфографические ошибки, связанные с 

применением изученных правил и допущенные в тех словах, с которыми на уроках 

проводилась специальная работа. Ошибки в словах, написание которых регулируется ещё 

не изученными или не изучаемыми в школе правилами, не учитываются. Также не 

учитываются искажения графического облика слова, не связанные с орфографической 

грамотностью. 

При подсчёте количества ошибок необходимо учитывать их повторяемость и однотипность. 

Повторяющейся считается ошибка, допущенная в слове, используемом в тексте 

неоднократно, или в корне 

  

однокоренных слов. Два и более неправильных написания в одном слове, так же как и 

повторяющаяся ошибка, учитываются при подсчёте как одна ошибка. 

Однотипными считаются ошибки, связанные с применением правила, не требующего 

анализа семантики слов. Так, однотипными являются ошибки, допущенные в падежных 

окончаниях разных имён существительных, имён прилагательных, использованных в 

тексте; в личных окончаниях разных глаголов; в написании букв о-ё после шипящих в 

суффиксах и окончаниях имён существительных и отымённых имён прилагательных, так 

как выбор написания в перечисленных группах слов определяется умением применять 

соответствующее правило, связанное с грамматическими или фонетическими 

особенностями слов. Три первые однотипные ошибки учитываются как одна, каждая 

следующая ошибка считается самостоятельной. 

Ошибки, допущенные в разных словах с безударной проверяемой гласной в корне слова, с 

проверяемой согласной в корне слова, не считаются однотипными, поскольку при 

определении написания каждого из слов с этими орфограммами обучающимся необходимо 

провести его семантический анализ с целью подбора проверочного однокоренного слова 

или проверочной словоформы. 

Если в контрольном диктанте допущено более пяти исправлений написания, оценка 

снижается на балл, при наличии более двух исправлений неправильного написания на 

правильное отметка «5» не выставляется. Критерии оценивания контрольного диктанта 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

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, 

  

Отметка Критерии оценивания 

 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 
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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, приведённым в таблице 9. 

Таблица 9 

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 

  

4. ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Тестирование является одним из современных стандартизированных методов контроля и 

оценивания учебных достижений обучающихся, оно позволяет оперативно оценить знания 

и умения по предмету. Разные формы тестовых заданий (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развёрнутым ответом, на соответствие) позволяют оценить планируемые 

предметные достижения обучающихся по русскому языку, учесть специфику предмета. 

В соответствии с этими позициями тесты рекомендуется использовать для текущего 

контроля, а также в составе комплексной работы для проведения тематического 

(промежуточного) и итогового контроля, включающей наряду с тестами письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

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 измерений1. Расположенные на сайте ФИПИ 

тестовые задания (Открытый банк оценочных средств по русскому языку2) 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%. 

Отметка «1» - не выполнено ни одного задания/не приступал. 

'Федеральный институт педагогических измерений. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv (дата обращения 16.09.2023) 

2 Открытый банк оценочных средств по русскому языку (I-XI классы) / Федеральный 

институт педагогических измерений. [Электронный ресурс]. - URL: https://fipi.ru/otkrvtvv-

bank-otsenochnvkh- sredstv-po-russkomu-vazvku (дата обращения 16.09.2023) 

  

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля 

по русскому языку 

1. Каким членом предложения является выделенный оборот? 

Улыбаясь всем прохожим подряд, Митя шёл по улице. 

1) сказуемым 

2) определением 

3) дополнением 
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4) обстоятельством 

2. Укажите номера предложений, в которых средством выразительности является 

метафора. 

1) А тут летний вечер ещё только начинал обволакивать город. 

2) Мама вновь стиснула мой локоть и потащила вдоль переулка. 

3) В сырой темноте мы наугад нащупывали ступени. 

4) В подвале мы присели на какие-то холодные, мокроватые трубы. 

5) И в тот же миг дом вздрогнул, сотрясся от громового удара. 

3. Найдите в первом абзаце текста антонимы к слову ОСТАВАТЬСЯ Выпишите один 

из этих антонимов. 

4. В каком примере допущена ошибка при выполнении морфологического анализа 

слова? 

Елочка не меняет зелёный наряд. 

1) наряд - сущ., н.ф. - наряд, нариц., неодуш., м.р., 2 скл., В.п., ед.ч., в предложении 

является дополнением 

2) не - частица 

3) меняет - глагол, н.ф. - менять, несов.в., невозв., 1 спр., наст.вр., ед.ч., 3 л., ж.р., в 

предложении является сказуемым 

4) зелёный (наряд) - прил., н.ф. - зелёный, качеств, в полной ф., м.р., ед.ч., В.п., в 

предложении является определением 

  

Примеры тестовых заданий в составе комплексной работы для проведения тематического и 

итогового контроля 7 класс (тематический контроль)1 

(1)Прежде чем пустить рыбок в аквариум, надо хорошо его подготовить. (2)Налейте в 

аквариум доверху воды и дайте ей постоять дня два-три, чтобы исчезли разные запахи. 

(3)Потом вылейте воду и положите на дно хорошо промытый влажный песок слоем 5-6 см. 

(4)Теперь посадите в аквариум растения: можно местные обычные для средней полосы 

нашей страны - роголистник, перистолистник, а можно купить в зоомагазине - стрелолист. 

(5)Затем надо осторожно наполнить аквариум на 3/4 водой, лучше через воронку, чтобы не 

повредить растения и не поднять со дна песок. (6)А потом можно пустить плавающие 

растения - риччию или ряску. 

(7)Итак, растения посажены, вода налита, но рыб пускать в аквариум пока рано: нужно, 

чтобы растения прижились, вода устоялась. (8)Лишь через несколько дней, когда вода 

станет прозрачной, можно заселить аквариум рыбками. 

(Что такое? Кто такой?) 

1. Какова задача автора данного текста: 

1) рассказать о рыбках 

2) дать описание рыбок 

3) дать точное указание, как подготовить аквариум для рыб 

4) выразить свое отношение к рыбкам 

2. Каков жанр данного текста? 

1) справка 

2) рассказ 

3) доклад 

4) инструкция 

1 Русский язык : Фонетика. Грамматика. Текст : 5-7-е кл. : [Новые] тесты : Учеб.-метод. 

пособие / [В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева, И.П. Цыбулько]. - М. : Дрофа, 2002. 

- 239 с. 

  

3. Каков стиль и тип речи данного текста? 

1) художественный, описание; 

2) научный, описание; 
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3) официально-деловой, описание 

4) научный, повествование 

4. Какие предложения соединены последовательной связью 

1) 1-3 

2) 4-5 

3) 6-7 

4) 7-8 

5. Какова задача слов «прежде, теперь, итак, затем...» в данном тексте? 

1) точно показать последовательность действий 

2) описать свои ощущения 

3) последовательно рассказать о произошедших событиях 

4) последовательно убедить в своей правоте 

6. В каком ряду слов содержится побуждение к конкретным действиям? 

1) потом, теперь, затем, итак 

2) пустить, подготовить, постоять, напомнить 

3) налейте, дайте, вылейте, положите 

4) аквариум, растение, воронку, водой 

7. Посчитайте, сколько в данном тексте глаголов в повелительном наклонении. 

1) 7 

2) 3 

3) 5 

4) 4 

8. Посчитайте, сколько в данном тексте глаголов в неопределённой форме. 

1) 2 

2) 7 

3) 5 

4) 10 

  

9. В какой форме употреблены глаголы в 5 предложении? 

1) будущего времени совершенного вида 

2) будущего времени несовершенного вида 

3) в неопределенной форме совершенного вида 

4) в неопределенной форме несовершенного вида 

10. Что обозначает иноязычный элемент в слове аквариум? 

1) птица 

2) воздух 

3) вода 

4) почва 

11. Составьте подобную полезную инструкцию. 

  

В рамках учебного предмета «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО выполнение 

проектных и исследовательских работ предусмотрено в каждом классе. В таблице 2 «Формы 

текущего и тематического контроля проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по 

русскому языку» представлено, какие предметные результаты оцениваются в рамках 

проектной деятельности. 

Следует также учитывать, что итогами проектной деятельности является не только 

достижение предметных и метапредметных результатов, но и личностное развитие 

обучающихся, формирование и развитие умения сотрудничать в коллективе и работать 

самостоятельно, поскольку проект может выполняться как индивидуально, так и в 

групповой форме. 

Формы представления проекта по русскому языку разнообразны и также должны 

соответствовать уровню знаний и умений обучающихся. 
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Примеры проектных заданий для текущего оценивания1 

5 класс Упр. Проект. 

Словари - это накопители мудрости, научно доказанных истин, свидетели изменений в 

языке с течением времени. Словари описывают слово с разных сторон: с точки зрения 

лексики, орфографии, орфоэпии, морфемного строения слов и др. Подготовьте сообщение 

об одном из лингвистических словарей. 

Упр. Проект. 

Есть языки, в которых ударение закреплено за каким-либо одним слогом. Например, во 

французском и армянском оно всегда падает на последний слог, в польском - на 

предпоследний, а в чешском и финском - на первый. Подготовьте сообщение об 

особенностях ударения в иностранном языке, который вы изучаете. 

1 Все примеры оценочных заданий - ресурс УМК. Русский язык : 9-й класс : учебник / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская [и др.]. - Москва : Просвещение, 2023. - 

207 с. 

  

6 класс Проект. 

Подготовьте сообщение на тему «Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации». Используйте материалы параграфа, а также информацию Справочно-

информационного портала ГРАМОТА.РУ (Атлас «Русский язык»). 

7 класс 

Проект «Пословица не просто молвится» 

Подберите самостоятельно 10 пословиц, являющихся по строению обобщённо-личными 

предложениями. Объясните смысл каждой пословицы или опишите кратко ситуацию, в 

которой пословица была бы уместна. 

Сделайте иллюстрацию к каждой пословице, к той ситуации, которую вы видите. 

Из иллюстраций и текстов, объясняющих смысл пословиц, соберите продукт вашего 

проекта - альбом. Продумайте его обложку. Этот альбом может быть в электронном виде. 

Подарите свои альбомы младшим школьникам, школьной библиотеке. 

На методологическом и концептуальном уровне учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» имеют одни подходы, поэтому требования к проектной деятельности и 

критерии ее оценки повторяются. 

Общие требования к проектам 

■ наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска решения; 

■ теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

■ самостоятельная деятельность учащихся; 

■ структурирование содержательной части проекта; 

■ использование исследовательских методов; 

■ форма представления проекта. 

  

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; 
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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. 

  

Таблица 10 

Рекомендуемое 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». 

  

6. САМООЦЕНКА И ВЗАИМООЦЕНИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

В системе контроля и оценивания достижения предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. 

Самооценка и взаимооценивание являются составляющими процесса оценивания 

достижения предметных результатов на уроке русского языка. Таким образом школьники 

включаются в процесс формирования оценки. 
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Использовать самооценку и взаимооценивание на уроках русского языка рекомендуется в 

качестве текущего контроля. 

Обучающийся должен объективно оценивать собственную работу или достижения 

одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует развитию у 

обучающегося навыков рефлексии результатов своих действий, умений находить и 

исправлять собственные ошибки. 

Учитель может изменить, дополнить критерии, вынести на самооценку и взаимооценивание 

другие формы оценивания в соответствии с уровнем подготовленности класса. 

Листы самооценки и взаимооценивания фиксируются в «Портфеле достижений по 

учебному предмету «Русский язык»» вместе с письменными ответами на вопросы, 

сочинениями и другими творческими работами, с результатами тестирования и 

контрольных работ - всем, что связано с оцениванием достижений обучающихся в области 

предметных результатов. 

Раз в год или по необходимости, используя содержание «Портфеля достижений», 

обучающиеся могут составить диаграмму или заполнить таблицу, чтобы самостоятельно 

оценить, какими предметными результатами они овладели, а над достижением каких 

предметных результатов ещё надо поработать. 

Организация работы по само- и взаимооцениванию позволяет учителю увидеть траекторию 

движения обучающихся в течение учебного года, оценить динамику их успешности, 

определить приоритеты в выборе видов деятельности, продумать возможные варианты 

проектной деятельности с учётом предпочтений, интересов к той или иной проблеме. 

Организация такой работы - это возможность:  

■ для учителя: 

1) обеспечивать преемственность разных этапов обучения, развивать коммуникативные 

связи обучающегося с другими участниками образовательного процесса; 

2) диагностировать возможности обучающихся: наблюдая за процессом выполнения 

заданий, учитель складывает картинку-мнение о возможностях и направлениях роста 

каждого; 

3) мотивировать активную познавательную деятельность обучающихся, развивать 

умения адекватной самооценки собственной деятельности, формировать рефлексивные 

умения; 

4) анализировать уровень учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

уроках, оценивать его способности прогнозировать и проектировать собственную 

деятельность; 

5) формировать с большой вероятностью такие ключевые умения, как самостоятельное 

целеполагание, рефлексия, самоконтроль, которые остаются часто вне поля зрения при 

традиционном способе оценки планируемых результатов; 

6) дополнить традиционные контрольно-оценочные средства; 

7) учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной; 

■ для обучающегося: 

1) собрать все контрольные и творческие работы: сочинения, изложения, эссе, рисунки, 

поделки, зачётные работы, презентации - всё, что было сделано в течение определённого 

периода; 

2) выбрать те достижения (выраженные в одной из предложенных форм) по 

конкретным темам учебной программы, которые он захочет положить в свой портфель 

достижений; 

3) контролировать свои достижения, ставить реальные задачи, уметь правильно 

реагировать на ошибки, корректировать их, находить оптимальные варианты решения 

проблем. 
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В лист самооценки или взаимооценивания обязательно заносятся фамилия, имя 

обучающегося, класс; фамилия, имя проверяющего, класс (если лист взаимооценивания); 

критерии оценки; баллы за выполнение задания; 

  

полученные баллы и обязательно комментарии оценки, чтобы обучающийся мог обосновать 

выставленные баллы. 

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Учитель готовит заранее листы самооценки или взаимооценивания в свободной форме. 

Примеры листов самооценки и взаимооценивания 

1. Пример листа самооценки (взаимооценивания) после изучения темы «Синтаксис. 

Культура речи. Пунктуация». (5 класс) 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Оцени свои достижения: 

0 - не получается; 1 - получается не всегда; 2 - получается отлично! 

Мои умения и навыки (покажи свои умения на предложенных примерах) Самооценка

 Оценка, поставленная моим другом (соседом по парте) Оценка 

учителя 

Умею выделять словосочетания из предложения: 

По вечерам ребята дружной компанией отправляются на тренировку.    

      

Умею определять в предложении грамматическую основу    

  

Умею находить в предложении однородные члены    

Умею строить предложения с однородными членами    

Умею находить обращение в предложении и строить такие предложения. (Запиши 

предложение с обращением.)     

    

Умею строить предложения с прямой речью. (Запиши такое предложение.)   

    

Умею строить сложные предложения. (Запиши такое предложение.)     

    

Умею выполнять синтаксический разбор предложения. 

От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени.   

   

  

2. Пример листа самооценки (взаимооценивания) после изучения темы «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». (5 класс) 

Фамилия, имя обучающегося, класс  

Фамилия, имя проверяющего, класс  

Оцени свои достижения: 

0 - не получается; 1 - получается не всегда; 2 - получается отлично! 

Что я умею Самооценка Оценка 

одноклассника Впиши нужные термины 

 1 

полугодие 2 

полугодие 1 

полугодие 2 

полугодие  

Определяю тему текста     Чтобы определить тему текста, надо 

задать вопрос: « 

?» 
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Формулирую вопросы к прочитанному тексту      

Определяю ключевые слова текста     - это главные слова в 

тексте 

Определяю главную (основную) мысль текста     Главная 

(основная) мысль текста - 

Составляю план текста     План может быть 

и 

Умею 

определять 

принадлежность     Стили, функциональные разновидности 

языка: 

1) разговорная речь; 

  

текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности     2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) язык художественной литературы 

Могу передать настроение произведения при выразительном чтении    

 При выразительном чтении важна не только техника чтения (правильное 

произношение, дикция, ударения).  

7. ФИКСАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ (ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР) В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Оценочные процедуры1 - контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее 30 минут. 

Контрольная/проверочная работа - форма текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса 

в образовательной организации и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся 

и/или группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной организации, 

всеми образовательными организациями муниципалитета или субъекта Российской 

Федерации и т. д.) требований к предметным и/или метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Диагностическая работа - форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

реализуемая в рамках учебного процесса в образовательной организации и нацеленная на 

выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение 

каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

образовательной организации, всеми образовательными организациями муниципалитета 

или субъекта Российской Федерации и т. д.) требований к предметным и/или 

метапредметным, и/или личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а 

также факторы, обусловливающие выявленные результаты обучения. 

В соответствии с тематическим планированием как части федеральной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» предлагается провести 

1 Письмо Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 6 августа 2021 года № СК-228/03/01-169/08-01«О направлении 

рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к формированию 
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графика оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году». 

в 5 классе - 12 оценочных процедур (включая сочинения, изложения, контрольные и 

проверочные работы); 

в 6 классе - 14 оценочных процедур; в 7 классе - 10 оценочных процедур; в 8 классе - 9 

оценочных процедур. в 9 классе - 9 оценочных процедур. 

В процессе планирования видов контроля по русскому языку важно помнить, что 

целесообразно проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объёма учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году. 

Следует иметь в виду, что в 5 и 8 классах есть ряд работ обучающего характера. 

Все виды контроля обязательно должны быть внесены в календарно-тематическое 

планирование индивидуальной рабочей программы учителя по каждому классу. 

Может быть составлен примерный график проведения оценочных процедур (см. таблицу 

11). 

  

Примерный график проведения оценочных процедур по русскому языку в 5-9 классах на 1 

и 2 четверть1 

 I четверть 

Класс Неделя 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 класс (170 ч., из них 12 оценочных процедур - ОП)  Контрольная 

работа 

(повторение 

изученного 

в начальной 

школе)  Сочинение/ 

изложение 

(обучающее) Изложение 

(обучающее)   Сочинение 

(обучающее) 

6 класс (204 ч., 

из них 14 - ОП)  Контрольная 

работа/ 

диктант    Сочинение- 

описание 

(обучающее) Изложение (обучающее) Контрольная работа по темам «Текст», «Функцио-

нальные разновидности языка»  

1 Курсивом выделены работы обучающего характера. 

  

7 класс 

(136 ч., из них 10 - ОП)  Контрольная работа/ диктант с граммати-ческим 

заданием Сочинение на лингвистическую тему  Сочинение- 

рассуждение  Сочинение  

8 класс 

(102 ч., из них 

9 - ОП)  Контрольная 

работа 

/диктант    Сочинение  Изложение 

9 класс 
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(102 ч., из них 9 - ОП)   Контрольная работа по теме «Основные 

орфографические и пунктуа ционные нормы»  Изложение 

(сжатое 

изложение)   Сочинение- 

рассуждение 

Неделя II четверть 

 Неделя 

 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 класс 

(170 ч. , из них 12 - ОП) Повторение 

тем 

«Фонетика, графика, орфоэпия»,   Контрольная работа по теме «Морфемика. 

Орфография» Развитие 

речи. 

Устный 

рассказ Контрольная работа по теме «Лексико-логия»   

  

 «Орфография.». 

Проверочная 

работа        

6 класс 

(204 ч., из них 14 - ОП)  Сочинение-описание. Описание природы и местности

 Контрольная работа по теме «Лексикология. Культура речи»  

 Контрольная работа по теме «Словообразование. Культура речи. 

Орфография»  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

7 класс 

(136 ч. , из них 10 - ОП)   Сочинение/ 

изложение Диктант /диктант с продолжением   Сочинение по картине

 Контрольная работа по темам «Причастие» и «Деепричастие» 

8 класс 

(102 ч., из них 

9 - ОП)     Изложение    

9 класс 

(102 ч., из них 9 - ОП) Сочинение- рассуждение с объясне¬нием значения слова 

   Контрольная работа по теме «Сложно-сочинённое предложение»

 Сочинение- рассуждение (определение понятия и комментарий)   

Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 
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Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы основного 

общего образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания», легло в основу настоящих рекомендаций. 

Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стало уточнение 

и конкретизация требований к результатам освоения образовательных программ 

по всем предметам, входящим в федеральный учебный план. Реализация 

системно-деятельностного подхода обусловила двойственный характер этих 

требований: они включают как опорные знания, так и учебные действия по их 

использованию. Многие из этих действий с полным основанием могут быть отнесены к 

универсальным учебным действиям (УУД), представленным в разделе стандарта, 

отражающем требования к метапредметным результатам освоения образовательных 

программ. Таким образом, система оценивания выходит за рамки контроля знаний, 

проводится оценивание достижения как предметных, так и большей части метапредметных 

результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 
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Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года 

 обучения (указаны в ФОП ООО как итог годичного 

 изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета;  

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем, или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 
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- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершении основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые избрали 

сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией и, следовательно, выходит за 

рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

Критериальное оценивание 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 

планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление всех участников образовательного процесса, 
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прежде всего обучающихся, с используемыми критериями. При этом и нормативная модель 

оценивания не утрачивает своего значения в современных условиях, особенно 

применительно к определенным видам и формам оценивания, например, устного ответа в 

ходе текущего контроля. В настоящих рекомендациях представлены обе модели 

оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован в первую очередь 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации открываются разделом «Предметные результаты как объект 

внутришкольного оценивания». В нем дается общая характеристика предметных 

результатов, раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, в ряде 

случаев выделяются те из них, которые целесообразно вынести на итоговое оценивание или 

промежуточную аттестацию, на отдельных примерах показывается возможная детализация 

(операционализация) планируемого результата. 

В последующих разделах раскрываются особенности оценки предметных результатов по 

физике в основной школе, дается характеристика оценочных процедур, используемых на 

уроках, включая текущее оценивание, тематический и итоговый контроль. 

  

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ, 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка учебных достижений по физике, как и 

по другим учебным предметам, реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что содержанием оценки выступают 

предметные и метапредметные результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Предметом оценки является способность обучающихся к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. Это не означает, что в текущем оценивании не должно быть 

заданий на проверку воспроизведения изученных определений, законов и т. п. Однако для 

тематического контроля и промежуточной аттестации целесообразно подбирать задания, 

проверяющие умение использовать полученные знания в различных ситуациях, в том числе 

и в контексте реальных жизненных ситуаций. 

Функцией оценки является контроль достижения предметных и метапредметных 

результатов. Поскольку оценивается освоение обучающимися различных способов 

действий, формирование которых определяется не столько изучаемым содержанием, 

сколько использующимися педагогическими технологиями, то и коррекция на основании 
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результатов оценки распространяется не на отбор содержания, а на совершенствование или 

отбор более эффективных практик обучения. 

Уровневый подход реализуется и по отношению к содержанию оценки, и по отношению к 

интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки - это, прежде всего, 

использование заданий разного уровня сложности, направленных на проверку одного и того 

же предметного результата (умения). Как правило, различают задания базового, 

повышенного и высокого уровней сложности. Уровни сложности заданий определяются как 

статистическими данными1, так и особенностями проверяемых умений, элементов 

содержания и контекста задания. Обычно к базовому уровню относят задания, которые 

1 Например, в материалах государственной итоговой аттестации принято примерное 

распределение заданий разного уровня сложности по средним процентам выполнения: 

базовый уровень - выше 60%, повышенный уровень - 40-60%, высокий уровень - менее 40%. 

Оценивают минимальные требования ФГОС ООО, разрабатываются на основе наиболее 

важных элементов содержания и должны выполняться всеми обучающимися. 

Уровневый подход к интерпретации результатов - это фиксация уровней освоения 

обучающимися предметных результатов. Число уровней определяется, как правило, 

особенностями оценочной процедуры. Выделяют базовый уровень освоения предметных 

результатов, который определяется успешным выполнением обучающимися заданий 

базового уровня по всему спектру проверяемых предметных результатов и свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем считается достижением минимальных требований ФГОС ООО к предметным 

результатам и является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход реализуется по отношению к содержанию оценки и по отношению к 

спектру оценочных процедур. По отношению к содержанию оценки - это совместное 

оценивание трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Комплексный подход по отношению к оценочным процедурам включает три аспекта: 

- использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Важнейшей частью оценочной деятельности является детализация и операционализация 

предметных результатов в зависимости от этапа обучения. 

В ФГОС ООО содержатся требования к итоговым результатам освоения образовательной 

программы. Эти требования по физике включают перечень умений и наиболее важные 

элементы содержания, которые должны быть освоены в рамках курса физики 7-9 классов. 

На основе этих требований разрабатываются оценочные материалы для государственной 

итоговой аттестации (КИМ ОГЭ по физике). 

В федеральной рабочей программе по физике1 на основании требований ФГОС ООО 

сформулированы планируемые результаты по физике для каждого класса. В них по 

возможности отражена динамика формирования различных способов действий. Эти же 

предметные результаты представлены и в универсальных кодификаторах по физике2, 

которые служат основанием для разработки материалов для промежуточной аттестации в 

конце каждого года обучения физике. 

Учителю на основании предложенного в федеральной образовательной программе 

основного общего образования перечня предметных результатов необходимо сформировать 
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тематические планируемые результаты для каждой темы. Они будут отличаться от 

представленных в программе результатов прежде всего перечнем содержательных 

элементов, а также (при необходимости) формулировкой, если необходимо дополнительно 

отразить динамику формирования тех или иных умений. Если это позволяет содержание 

темы, то тематические планируемые результаты должны включать весь спектр предметных 

результатов для данного класса. 

Следующий этап планирования оценочной деятельности - операционализация предметных 

результатов, без которой невозможно подобрать эффективную систему заданий для оценки 

всей совокупности формируемых умений. Процедура операционализации состоит в 

выделении в каждом планируемом результате отдельных умений, формирование которых в 

совокупности и обеспечивает достижение планируемых результатов. Как правило, в 

федеральной рабочей программе или универсальном кодификаторе операционализация уже 

отражена в формулировке предметных результатов, необходимо лишь выделить спектр 

умений и подобрать задания для разных видов оценочных процедур. Приведем примеры. 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету «Физика». 

2 Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания по физике. Одобрен решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21). 

Пример 1 

Планируемый результат: описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины, 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. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Правильно трактовать физический смысл величины. 

2) Различать обозначения и единицы физических величин. 

3) Находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

4) Вычислять значение величины при анализе явлений. 

5) Строить графики изученных зависимостей физических величин. 

6) Описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины. 

В текущем оценивании необходимо обратить внимание на сформированность каждого из 

этих умений и использовать отдельные вопросы и задания для проверки каждого из них. В 

тематическом оценивании целесообразно ориентироваться на комплексные задания, 

которые направлены на оценку всего спектра умений. В данном случае - на описание 

изученных явлений с использованием физических величин, различая физический смысл 

величины, ее обозначение, единицы измерения и формулу, связывающую ее с другими 

величинами. 

Для иллюстрации динамики формирования умений рассмотрим пример формулировки 

предметного результата по проведению прямых измерений (см. пример 2). 

Пример 2 

7 класс 

- выполнять прямые измерения с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерений. 

  

8 класс 
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- выполнять прямые измерения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной 

погрешности. 

9 класс 

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины. 

Из приведенных выше предметных результатов для разных классов ясно, что обобщенный 

способ действий по проведению прямых измерений формируется на протяжение всех трех 

лет изучения курса физики в основной школе. В 7 классе акцент делается на определении 

цены деления шкалы для аналоговых приборов, снятии показаний аналоговых и цифровых 

приборов и записи показаний с учетом абсолютной погрешности измерений. На следующий 

год расширяются способы измерений (добавляются компьютерные датчики), перечень 

измеряемых величин и сравнение результатов двух измерений. В 9 классе не вводится 

каких-либо новых величин и приборов для прямых измерений, акцент делается на 

обеспечении точности измерений. 

Операционализация будет представлять собой порядок действий при проведении прямых 

измерений (см. пример 3). 

Пример 3 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов 

измерения прибора или точности измерений. 

2) Следовать правилам обращения с измерительным прибором (аналоговым, 

цифровым, компьютерным датчиком), правильно включать его в экспериментальную 

установку. 

3) Считывать показания приборов и записывать результаты измерений с учетом 

заданной абсолютной погрешности измерений (в виде равенства хизм = х + Ах; неравенства 

х - Ах < хизм < х + Ах или обозначать этот интервал на числовой оси). 

4) При необходимости проводить серию измерений в неизменных условиях и находить 

среднее значение. 

5) В простейших случаях сравнивать результаты измерения однородных величин с 

учетом абсолютной погрешности измерений. 

В зависимости от года обучения и изучаемой темы отдельные пункты могут исключаться, а 

другие - разбиваться на более мелкие умения. Задания по проверке сформированности 

данного предметного результата должны представлять собой экспериментальные задания 

по проведению измерений, которые проверяют сразу весь перечень перечисленных выше 

умений (с учетом динамики формирования). 

Таким образом, разные стадии операционализации одного и того же планируемого 

результата предполагают, как правило, уменьшение количества умений путем 

«сворачивания» части умений в одно более сложное умение. Динамика достижения 

планируемого результата определяется на основании освоения тех умений, которые на 

следующем этапе операционализации фиксируются в «свернутом» виде. Поясним это на 

примере результата «исследование зависимостей физических величин». 

Пример 4 

Для итоговой оценки операционализация будет включать пять умений, которые подлежат 

оценке: 

1) Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной гипотезы. 

2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания (с учетом заданной 

абсолютной погрешности измерений) в таблице или на графике. 

3) Строить график зависимости по результатам измерений. 

4) Формулировать вывод о зависимости физических величин. 

5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности. 
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В текущей проверке, например для 7 класса, первый пункт можно расширить до целого ряда 

умений: 

1) На основе предложенной гипотезы определять физические величины, зависимость 

которых необходимо исследовать. 

2) Выделять физические величины и условия, которые в процессе исследования 

должны оставаться неизменными. 

  

3) Выбирать приборы и условия для измерения каждой из величин. 

4) Конструировать экспериментальную установку: 

4.1) из указанного набора приборов и оборудования, включающего только необходимые 

элементы; 

4.2) из предложенного набора приборов и оборудования избыточной номенклатуры. 

В процессе текущего оценивания обучающемуся необходимо либо предлагать отдельные 

задания на проверку каждого из перечисленных выше умений, либо составлять задания 

таким образом, чтобы у него была возможность проявить каждое из этих умений, а критерии 

оценивания задания фиксировали достижение каждого умения. А на итоговой работе за 

курс основной школы в задании потребуется, например, сделать только рисунок 

экспериментальной установки с указанием выбранных приборов или условий проведения 

опыта. 

  

2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗИКЕ В 7-9 

КЛАССАХ 

В федеральной образовательной программе основного общего образования представлены 

две программы по физике: для базового и углубленного уровней изучения предмета. 

Содержание программ различается объемом изучаемого материала и глубиной его 

освоения. Предметные результаты как в программе базового уровня, так и в программе 

углубленного уровня содержат один и тот же перечень формируемых умений. В отдельных 

случаях на углубленном уровне акцентируется внимание на более высоком уровне освоения 

отдельных умений. Например, если в программе базового уровня есть результат «различать 

явления по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление», то в программе углубленного уровня тот же результат 

формулируется как «уверенно различать явления ...» Если при работе с моделями на базовом 

уровне требуется только «различать основные признаки изученных физических моделей», 

то для углубленного уровня необходимо научить «строить физические модели реальных 

объектов, процессов и явлений, выделять при этом существенные и второстепенные 

свойства объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач». 

В связи с одинаковым перечнем формируемых умений можно говорить 

о единых подходах к оценке предметных результатов при изучении программ на 

базовом и углубленном уровнях с учетом расширения спектра элементов содержания и 

использования для углубленного уровня заданий более высокого уровня сложности. 

Все предметные результаты для удобства можно объединить в несколько групп: 

1) освоение понятийного аппарата (использование понятий, распознавание явлений, 

описание явлений при помощи физических величин, использование законов для 

характеристики процессов, работа с моделями); 

2) формирование методологических умений (ориентировка в методах научного 

познания, проведение опытов по наблюдению физических 

  

явлений, прямых и косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

соблюдение правил безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием); 

3) решение качественных и расчетных задач (объяснение явлений и процессов, 

решение задач); 
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4) понимание прикладного значения полученных знаний (умения приводить примеры 

практического использования физических знаний в повседневной жизни, характеризовать 

принципы действия изученных приборов, технических устройств и технологических 

процессов, распознавание физических явлений в окружающей жизни); 

5) работа с информацией физического содержания (поиск информации физического 

содержания, использование информации при выполнении учебных заданий, создание 

собственных письменных и устных сообщений). 

Рассмотрим особенности оценки перечисленных выше групп предметных результатов. 

Оценка предметных результатов блока по освоению понятийного аппарата курса физики 

должна сопровождать формирование любых элементов содержания. В ФРП в каждом из 

этих планируемых результатов перечислены все содержательные элементы, которые 

должны быть освоены и выносятся на тематический и итоговый контроль, в том числе и на 

государственную итоговую аттестацию. 

Обратите внимание на предметные результаты по распознаванию явлений. Здесь выделены 

два результата. В первом перечислены все физические явления, которые изучаются в данном 

классе (например: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел и т. д.). В этом случае используются задания, в которых 

нужно узнать явление по его определению, характерным признакам или описанию опыта, 

который демонстрирует это явление. Таким образом, используются преимущественно 

ситуации учебного характера. 

Второй результат - распознавание изученных явлений в окружающем мире. Здесь 

перечисляются природные явления, в которых проявляются изученные физические явления 

(например: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо и т. д.) 

В этом случае используются либо простые задания с описанием практико- 

ориентированных ситуаций, в которых проявляются те или иные физические 

явления и их необходимо распознать, либо более сложные контекстные задания 

с описанием природных явлений, в которых нужно выделить основные свойства 

сложных природных явлений и вычленить изученные физические явления 

(например, в описании землетрясений - продольные и поперечные сейсмические 

волны). 

Ниже приведены два примера простых заданий на распознавание явлений, 

иллюстрирующих это различие. 

Пример 5 

Ученики под руководством учителя вырезали 

из квадратного листа бумаги спираль и, подвесив ее 

над разогретой электроплиткой, наблюдали вращение спирали 

(см. рисунок). Какой способ теплопередачи объясняет вращение 

спирали? 

Ответ: (Конвекция.) 

Пример 6 

Ученые из шотландского университета Салфорд заинтересовались длинным вырубленным 

в скале подземным тоннелем недалеко от шотландского города Инвергордон. В тоннеле 

ученые произвели выстрел из пистолета холостым патроном и записали на диктофон 

получившийся звук. Результат оказался совершенно удивительным: звук длился целых 112 

секунд! Какое звуковое явление изучали ученые? 

Ответ: (Отражение звука/эхо.) 

Как правило, задания повышенного уровня для этих планируемых результатов проверяют 

умение распознавать основные свойства или условия протекания изученных физических 

явлений (см. пример 7). 
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Пример 7 

Для наблюдения резонанса на толстом 

шнуре подвесили два одинаковых шарика 

на нитях. Левый шарик отклоняли, и он начинал 

колебаться. При этом в первом случае правый 

шарик оставался практически неподвижным, а во втором случае - амплитуда его 

колебаний становилась практически равной амплитуде левого шарика. Какое 

условие должно выполняться для появления резонанса в колебательной системе? 

Использование научных понятий, изученных физических величин 

и законов оценивается в процессе описания и характеристики свойств тел 

и физических явлений. В рамках текущей проверки целесообразно для всех 

вновь вводимых формул и законов обращать внимание на: 

- понимание физического смысла используемых величин, их обозначения 

и единицы физических величин; 

- понимание словесной формулировки закона, сути закономерности, 

выраженной формулой; 

- знание математического выражения закона, формул, связывающих 

данную физическую величину с другими величинами; 

- умение строить графики изученных зависимостей физических 

величин. 

На базе этих теоретических знаний предлагаются задания на описание 

и характеристику свойств тел и физических явлений. Таких заданий 

в имеющемся арсенале дидактических средств достаточно много. Наиболее 

распространенными являются задания на вычисление величины в различных 

ситуациях, которые проверяют умения использовать различные формулы 

и законы в стандартных учебных ситуациях (см. пример 8). 

Пример 8 

Металлический шарик 1, укрепленный на длинной изолирующей ручке 

и имеющий заряд +q, приводят в соприкосновение с таким же шариком 2, 

расположенным на изолирующей подставке и имеющим заряд -3q. 

1 2 

S +q 

  

Во сколько раз в результате взаимодействия уменьшится заряд на шарике 2? Ответ: в

 раз(а). 

Хорошим примером заданий, проверяющих описание изученных явлений 

с использованием физических величин и законов, являются задания на основе 

текстов с пропусками слов (см. пример 9). 

Пример 9 

Прочитайте текст и вставьте на место пропусков слова или словосочетания 

из приведенного списка. 

На уроке учитель продемонстрировал следующий 

опыт. Он взял бутылку с широким горлышком 

и сваренное вкрутую очищенное яйцо. Первоначально яйцо 

в бутылку не проходило. После того, как учитель 

 , яйцо втянулось в бутылку. Это 

произошло потому, что внутри бутылки воздух начал 

давление внутри бутылки стало , чем снаружи, и под действием 

 яйцо вошло в бутылку. 

Список слов: 

1) прогрел бутылку горячей водой 

2) охладил бутылку в ведерке со льдом 
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3) нагреваться 

4) охлаждаться 

5) хаотическая меньше 

6) внутренняя больше 

7) сила Архимеда 

8) атмосферное давление 

В этом случае пропуски соответствуют значимым для изучения темы терминам или 

ключевым понятиям, необходимым для описания явления и его наиболее важных свойств. 

Задания могут предлагаться разной сложности: самые простые содержат список возможных 

слов, более сложные предлагают самостоятельно вспомнить термин и вписать его в 

пропуск, а еще более сложные - самостоятельно составить описание явления, используя 

указанные термины. Например: «Составить описание процесса падения метеорита в земной 

атмосфере, используя слова: кинетическая энергия, потенциальная энергия, сопротивление 

воздуха, внутренняя энергия». 

Значимыми для данного блока являются задания на анализ физических процессов с 

использованием законов и формул. В простых случаях, как правило, для указанного 

процесса анализируется только изменение величин, характеризующих процесс (см. пример 

10), в более сложных заданиях можно использовать вычисление значений величин. 

Пример 10 

На кухне включена микроволновая печь. Затем дополнительно в электрическую сеть 

включают электрический чайник. Как при этом изменятся (увеличатся, уменьшатся или 

останутся неизменными) следующие величины: 

1) общее сопротивление электрической цепи; 

2) общая сила тока в электрической цепи; 

3) напряжение на клеммах вилки микроволновой печи; 

4) общая потребляемая электрическая мощность. 

Для тематического контроля и итоговой оценки рекомендуется использовать задания на 

интегрированный анализ физических процессов, данные о которых представлены в виде 

описаний, графиков, таблиц или схем (см. пример 11 задание 2). 

При отборе заданий для оценки предметного результата по использованию физических 

величин и законов для характеристики физических процессов необходимо обязательно 

использовать графический способ представления информации. Для любой физической 

закономерности должны отрабатываться и оцениваться анализ графиков, отражающих все 

возможные зависимости, а также анализ табличных данных и схем, если это позволяет 

характер изучаемого содержания. 

В рамках текущего контроля задания на работу с любым графиком, таблицей или схемой 

должны предполагать формирование и оценку следующих умений: чтение и понимание 

информации (например, нахождение значений величин по графику), понимание и 

интерпретация информации (например, соотнесение участков графиков с физическими 

процессами, которые они отражают, определение характера изменения величин на 

отдельных участках графика, преобразование информации из таблицы в график и т. д.) и 

применение графической информации в измененной или новой ситуации. При этом в 

текущей проверке приоритетными должны быть задания с развернутым ответом, 

предполагающим всесторонний анализ представленных графически процессов, а в рамках 

тематического или итогового контроля можно использовать задания с кратким ответом, 

например, на выбор верных утверждений из предложенных. В примере 11 приведено два 

задания на одном и том же контексте для разных оценочных процедур. 

Пример 11 

На рисунке графически изображен процесс теплообмена для случая, когда нагретый до t2 

металлический брусок опускают в медный калориметр, содержащий воду температурой ti. 

200 400 600 800 Q дж 

Задание 1 (для текущего контроля) 
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Проанализируйте график и ответьте на вопросы: 

1) Какие участки графика отражают остывание металлического бруска, нагревание 

воды и нагревание медного калориметра? Поясните, как вы это определили. 

2) Какова конечная температура бруска, воды и калориметра? 

3) Какое количество теплоты отдал при остывании брусок? Какое количество теплоты 

получила вода? Какое количество теплоты получил медный калориметр? 

4) Наблюдались ли в процессе теплообмена потери энергии в окружающую среду? 

Ответ поясните. 

Задание 2 (для тематического или итогового контроля) 

Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

1) Точка В на графике соответствует окончанию процесса нагревания калориметра. 

2) Температура бруска изменилась на большую величину, чем температура 

калориметра. 

3) Точка D на графике соответствует окончанию процесса нагревания воды. 

4) Потери энергии в окружающую среду при теплообмене отсутствуют. 

5) На нагревание воды потребовалось 800 Дж энергии. 

Важной частью понятийного аппарата курса физики основной школы являются модели 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра). Обучающиеся должны 

научиться различать основные свойства моделей и применять их для объяснения 

физических процессов. Как правило, в рамках тематического и итогового контроля 

понимание и использование моделей проверяется как часть заданий на объяснение 

физических процессов или решения задач. Однако в текущей проверке необходимо 

выделять отдельные задания для оценки умения работать с моделями. 

Для базового уровня сложности - это задания на распознавание модели. Например, на 

обнаружение ситуаций, когда тела в задаче можно считать материальными точками, на 

описание молекулярного строения тел в различном агрегатном состоянии и изменение 

характера движения частиц с изменением температуры и т. п. Задания повышенного уровня 

- это применение модели для характеристики и объяснения протекания различных явлений. 

Пример такого задания приведен ниже. 

Пример 12 

На рисунке изображена модель строения двух газов, разделенных перегородкой. 

Изобразите эту модель через некоторое время после того, как перегородку убрали. 

Одним из важнейших результатов обучения физике является решение 

качественных и расчетных задач. Все задачи представляют собой задания 

с развернутым ответом, в котором рекомендуется оценивать не только 

правильность хода решения и ответа, но и связность и грамотность письменной 

речи. Решения качественных задач представляют собой рассуждения, состоящие 

из ряда связанных друг с другом причинно-следственными связями 

утверждений, которые подкрепляются ссылками на свойства явлений, формулы 

и законы. Решение расчетных задач - также запись логически связанных 

утверждений, но представленных в виде формул, математических 

преобразований и вычислений. 

Для полноты оценки умения решать качественные задачи необходим охват 

всех их типов. Среди качественных задач с точки зрения способов решения 

выделяют эвристические и графические. В первом случае ответ на задачу 

представляет собой постановку и разрешение ряда взаимно связанных 

качественных вопросов с опорой на изученные законы и формулы, свойства 

явлений. Во втором - получение ответа в процессе исследования, предлагаемого 

в условии задачи графика, схемы или рисунка (см. пример 13). 

Пример 13 

На рисунке представлена электрическая схема 
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постоянного тока, с помощью реостата демонстрируют 

регулирование силы тока в цепи. 

При движении ползунка реостата влево 

или вправо показания амперметра изменяются. График 

зависимости силы тока в цепи представлен на рисунке. 

Опишите, как проводился опыт в различные промежутки времени. Поясните, как при этом 

отличались направления и скорость движения ползунка реостата. 

  

С точки зрения используемого контекста выделяют задачи, построенные 

на учебных ситуациях (как правило, на описании различных наблюдений 

и опытов) и сформулированные на базе практико-ориентированных ситуаций. 

Ниже приведены примеры таких заданий. 

Пример 14 

Под герметично закрытым стеклянным колпаком 

находится завязанный надутый резиновый шарик (см. рисунок). 

Изменится и, если изменится, то как, объем шарика, если 

накачать дополнительно воздух под колпак? Ответ поясните. 

Пример 15 

Весной сугробы слежавшегося плотного снега вскапывают и разбрасывают. С какой целью 

это делается? Ответ поясните. 

Критерии оценивания качественных задач должны базироваться на выделении следующих 

элементов решения: 

- обоснование ответа, состоящее из нескольких логических шагов; 

- указание на свойства явлений, формулы или законы, которые подтверждают 

высказанное утверждение; 

- ответ на поставленный в задаче вопрос. 

Поскольку в основной школе используются задания, требующие объяснение из 2-3 

логических шагов с опорой на 2-3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей, то и в текущей проверке, и в тематическом контроле 

целесообразно при оценке выделять в решении качественных задач полностью верное 

решение, которое содержит все необходимые элементы (оценивается 2 баллами), и частично 

верное решение (оценивается 1 баллом). Приведем пример оценивания ответов 

обучающихся для одной из качественных задач. 

Пример 16 

Сплошной шарик из парафина сначала поместили в сосуд с машинным маслом, а затем - в 

сосуд с водой. Изменилась ли и, если изменилась, то как, выталкивающая сила, 

действующая на шарик? Плотность воды составляет 1000 кг/м3, машинного масла - 900 

кг/м3, парафина - 900 кг/м3. 

  

Возможное решение 

Ответ. Выталкивающая сила не изменилась. 

Обоснование. Парафиновый шарик будет плавать и в машинном масле, и в сосуде с водой. 

В обоих случаях выталкивающая сила будет уравновешивать силу тяжести, действующую 

на шарик 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос и приведено достаточное обоснование, не 

содержащие ошибок 2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно 

или отсутствует. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно 

не сформулирован. 1 
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Другие ответы ИЛИ ответ отсутствует. 0 

Работа 5 

Приведен неверный ответ. В решении есть рассуждения о плавании, но сделан неверный 

вывод об изменении выталкивающей силы на основании изменения плотности жидкости. 

Работа оценивается в 0 баллов. 

  

В методике обучения физике есть общепринятый план решения расчетных задач, который 

включает следующие элементы: 

1) Работа с условием задачи: запись «Дано», включая данные из условия задачи и 

справочные величины, необходимые для решения задачи. 

2) Обоснование физической модели: представление рисунка, если это необходимо для 

понимания физической ситуации, указание на то, какие явления или процессы 

рассматриваются, какие закономерности можно использовать для решения задачи и чем 

можно пренебречь, чтобы ситуация отвечала выбранной модели. 

3) Запись всех необходимых для решения задачи законов и формул. 

4) Проведение математических преобразований и расчетов, получение ответа. 

5) Проверка ответа одним из выбранных способов. 

В основной школе в соответствии с планируемыми результатами предлагаются расчетные 

задачи. Их можно решить «по действиям» в 7 классе и опираясь на систему уравнений в 8 

и 9 классах. 

При этом требуется сформировать весь перечень умений в соответствии с планом решения 

задачи: «На основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины». 

Решение расчетной задачи оценивается по письменному от вету. Как правило, все пункты, 

кроме обоснования модели, входят в письменное решение и обязательно требуются от 

обучающихся при решении любых задач. А анализ условия задачи, выбор модели и 

необходимых уравнений обычно проговаривается только устно. При этом при повторении 

однотипных задач его многократно не озвучивают, и у обучающихся не вырабатывается 

умение проводить полный анализ физических процессов и обосновывать выбор законов и 

формул. Поэтому для текущего оценивания целесообразно и этот пункт включать в 

письменный ответ хотя бы в виде небольших комментариев. 

Требований к обязательной проверке ответа (например, с учетом проверки единиц 

измерения величин) в письменном решении не требуется. Однако этот этап нельзя 

пропускать, и в текущем оценивании требовать хотя бы устного анализа ответа с точки 

зрения реалистичности полученной величины. 

  

Ниже приведен пример, демонстрирующий требования к представлению письменного 

решения расчетной задачи. 

Пример 17 

Три лампы мощностью Р1 = 50 Вт, Р2 = 50 Вт, Рз = 25 Вт, рассчитанные на напряжение 110 

В, соединены последовательно и подключены к источнику напряжением 220 В. Определите 

мощность, выделяющуюся на третьей лампе. 

Дано: 

Р1 = 50 Вт Р2 = 50 Вт Рз = 25 Вт Ui = 110 В U2 = 220 В Если сопротивление ламп 

неизменно, то его можно определить по известной мощности ламп и номинальному 

напряжению: 

R - UL; Ri = 242 Ом; R - —L; R2 = 242 Ом; r - UL; R3 = 484 Ом. 

1 Р 2 _ Р2 3 Рз 

Так как лампы соединены последовательно, то сила тока во всех лампах одинакова: 

Т!' Т!' 
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I- —'- —22- —4, где —'-—2 и из -2—2. 

DVD 1232 R1 R2 R3 

Тогда —' - — 2 =55 В, а —3 =110 В 

ТТ'2 1102 

Р - —3 ; Р3 - - 25 Вт 3 R 484 

Рз' - ? Ответ: Р3' = 25 Вт 

При оценивании письменных решений расчетных задач рекомендуется по возможности на 

всех этапах использовать обобщенные критерии оценивания таких заданий в КИМ ОГЭ по 

физике, которые представлены ниже. 

Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом (в данном решении:...); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц измерения 

величины. 3 

При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями)  

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления и получен ответ 

(верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых 

расчетов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или 

вычислениях допущена ошибка 2 

Записано и использовано не менее половины исходных формул, необходимых для решения 

задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1, 2, 3 балла 0 

Максимальный балл 3 

При анализе ответов задача считается решенной верно, если обучающийся набрал 2 или 3 

балла, поскольку критерий на 2 балла учитывает лишь недочеты в математике или 

оформлении решения, а критерий на 1 балл - ошибки в понимании физической сути 

процессов, описанных в тексте задания. 

В блоке предметных результатов, связанном с формированием методологических умений, 

можно выделить две части: теоретическое освоение методов научного познания и 

формирование экспериментальных умений. 

Предметный результат «распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов» формируется на уроках физики в процессе освоения теоретических знаний о 

методах научного познания в рамках специальной темы «Физика и ее роль в познании 

окружающего мира», в рамках обсуждения демонстрационных опытов, рассмотрения 

особенностей фундаментальных различных опытов и т. п. Оценивается достижение этого 

результата при помощи разнообразных заданий теоретического характера, которые строятся 

на описании различных измерений и опытов. 
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Для проверки освоения теоретических знаний об эмпирических методах научного познания 

рекомендуется в текущее оценивание и тематические проверочные работы включать блоки 

заданий из банков по оценке естественно¬научной грамотности1. В данном случае следует 

отбирать те блоки заданий (или группы заданий из блоков), которые ориентированы на 

проверку понимания особенностей естественно-научного исследования. 

Задания в таких блоках направлены на проверку понимания различных этапов проведения 

опытов: формулировка гипотезы, планирование опыта с учетом измерения изменяемых 

величин и обеспечения неизменности остальных параметров, выбор оборудования и 

измерительных приборов, оценка результатов измерений, интерпретация результатов 

опыта, представленного в виде таблицы или графиков, формулировка обоснованных 

выводов на основе полученных результатов. Задания в этих банках строятся на ситуациях 

жизненного характера, не повторяют материал учебника и позволяют оценить 

сформированность соответствующих умений на уровне переноса знаний в незнакомую 

ситуацию. 

Например, задания на проверку умения «различать вопросы, которые возможно исследовать 

методами естественных наук» представляют собой описание ситуации и перечень проблем, 

часть из которых решается методами физики (путем проведения соответствующего 

исследования), а часть относится к области гуманитарных наук или регламентируется 

какими-либо правовыми документами. Ниже приведено два примера заданий, которые, как 

правило, не встречаются в учебных материалах. 

1 1) Открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности (VII-IX классы). 

- URL: https://fipi.ru 2) Ковалева Г.С., Пентин А.Ю., Никишова Е.А. и др. Естественно-

научная грамотность. Сборник эталонных заданий / под ред. Ковалевой Г.С. - М.: 

Просвещение, 2023. 

  

Мощность ветрогенераторов 

В таблице приведены мощности ветрогенераторов P в зависимости от скорости ветра V и 

диаметра лопастей d. 

V, м/с 3 4 5 6 7 8 9 10 

P, Вт при d = 1 м 3 8 15 27 42 63 90 122 

P, Вт при d = 2 м 13 31 61 107 168 250 357 490 

P, Вт при d = 3 м 30 71 137 236 376 564 804 1102 

P, Вт при d = 4 м 53 128 245 423 672 1000 1423 1960 

P, Вт при d = 5 м 83 196 383 662 1050 1570 2233 3063 

P, Вт при d = 6 м 120 283 551 953 1513 2258 3215 4410 

P, Вт при d = 7 м 162 384 750 1300 2060 3070 4310 6000 

P, Вт при d = 8 м 212 502 980 1693 2689 4014 5715 7840 

На основании таблицы выберите все верные утверждения о зависимости мощности 

ветрогенераторов от силы ветра и диаметра лопастей. 

1) При увеличении диаметра лопастей ветрогенератора вдвое его мощность возрастает 

примерно в 4 раза. 

2) Для увеличения мощности ветрогенератора вдвое диаметр его лопастей необходимо 

увеличить примерно в 2 раза. 

3) При увеличении скорости ветра мощность ветрогенераторов с малым диаметром 

лопастей возрастает медленнее, чем для ветрогенераторов с большим диаметром лопастей. 

4) При увеличении скорости ветра вдвое мощность ветрогенератора возрастает 

примерно в 8 раз. 

Ответ: . 

Это пример задания на интерпретацию экспериментальных данных, представленных в виде 

таблицы. Для выбора верных утверждений обучающийся должен разобраться в 

особенностях проведения опыта и понять характер изменения мощности ветрогенератора в 

зависимости от скорости ветра при постоянном диаметре лопастей и характер изменения 
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мощности ветрогенератора в зависимости от диаметра лопастей при постоянной скорости 

ветра.  

Следующее задание - пример сравнения измеренных величин с учетом абсолютной 

погрешности. Поскольку задания по оценке естественно-научной грамотности базируются 

на жизненных ситуациях, то они оказываются сложнее обычной ситуации сравнения двух 

измеренных величин в лабораторной работе. 

Пример 19 

В таблице приведены данные по жирности молока, которое дают коровы разных пород. 

Название породы Средний уровень жирности, % 

Айрширская 3,3-3,6 

Г олштинская 3,5-3,8 

Джерсейская 4,5-6,0 

Красная датская 3,5-4,5 

Красная степная 3,2-3,8 

Холмогорская 3,6-3,9 

Черно-пестрая 3,6-3,9 

Ярославская 4,0-6,0 

Бестужевская 3,5-4,0 

Костромская 3,3-4,2 

Симментальская 3,8-5,5 

Сычевская 3,2-3,4 

Швицкая 3,7-3,9 

Жирность молока определяют с помощью цифрового лактометра, который настроен на 

измерение жирности в процентах. Абсолютная погрешность измерения жирности 

лактометром составляет ±0,08%. Можно ли с помощью данного прибора однозначно 

отличить молоко коров холмогорской породы от молока коров ярославской породы? Ответ 

поясните. 

Здесь кроме диапазона с учетом погрешности необходимо учесть и разброс значений 

плотности для молока от одной породы. В условиях задания максимальное возможное 

значение жирности молока для коров холмогорской породы составляет 3,9 ± 0,08 (%), а 

минимальное значение жирности молока для коров ярославской породы, соответственно, 

4,0 ± 0,08 (%). Интервалы 

  

перекрываются, следовательно, различить эти образцы при помощи такого прибора 

невозможно. 

Предметные результаты по физике в части формирования экспериментальных умений 

предусматривают освоение обучающимися обобщенных представлений об использовании 

методов научного познания в самостоятельной деятельности. В программе предлагается 

избыточный перечень лабораторных работ, из который учитель делает выбор на свое 

усмотрение. Однако нужно иметь в виду, что выбранный перечень лабораторных работ 

должен обеспечить не только формирование всех предметных результатов (проведение 

прямых измерений, косвенных измерений, исследование зависимостей физических 

величин), но и освоение обобщенных планов измерений и исследований на уровне 

самостоятельного их применения в измененной ситуации. Поскольку во главу угла ставится 

освоение обучающимися обобщенных планов проведения исследования: постановка цели 

экспериментального исследования; выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче; определение достоверности полученного результата на основании простейших 

методов оценки погрешностей измерений, - то необходимо отдавать предпочтение 

достаточно простым опытам с максимумом самостоятельной деятельности перед сложными 

работами, которые можно проводить только по подробной инструкции. 

Кроме обязательного спектра лабораторных работ для эффективного формирования 

экспериментальных умений, целесообразно использовать экспериментальные задания при 
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закреплении материала в процессе текущего оценивания. Для выполнения 

экспериментальных заданий рекомендуется выдавать обучающимся либо тематический 

набор (по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике) целиком, либо 

подобранный для данного задания перечень оборудования, но с некоторым превышением 

его номенклатуры. Это позволяет проверить уровень сформированности такого умения, как 

отбор оборудования в соответствии с целью задания. 

В учебном процессе оценивание выполнения обучающимися лабораторных работ 

складывается из двух составляющих: 

- собственных наблюдений учителя за ходом работы; 

- проверки заполнения письменного отчета о лабораторной работе. 

  

В рамках наблюдения за ходом работы оцениваются процедурные умения: сборка 

экспериментальной установки, соблюдение плана проведения измерения опыта, 

правильность снятия показаний измерительных приборов, соблюдение правил безопасного 

труда при работе с лабораторным оборудованием. Как правило, при фронтальном 

выполнении лабораторной работы учитель может лишь фиксировать те недочеты в 

деятельности обучающихся, которые затем влияют на оценку работы. Кроме этих 

предметных умений целесообразно проводить оценку регулятивных универсальных 

учебных действий (планирование работы, следование плану и коррекция действий и т. п.), 

а также коммуникативных умений в части межличностного общения, поскольку 

лабораторные работы, как правило, выполняются в парах. Здесь можно обращать внимание 

на особенности возникновения конфликтов и их разрешение, корректность общения 

обучающихся друг с другом. 

В письменном отчете основные элементы оценивания - это рисунок или описание 

экспериментальной установки, запись прямых измерений с учетом абсолютной 

погрешности, график, если он предусмотрен характером работы, и формулировка вывода 

по результатам опытов. Таким образом, итоговая отметка за выполнение лабораторной 

работы складывается из результатов наблюдений за процессом ее выполнения, а также 

оценки письменного отчета, в котором должны быть представлены данные измерений и 

сделаны выводы. 

Если в оценочной процедуре используется экспериментальное задание на реальном 

оборудовании, то оценке подлежит только письменный отчет обучающегося о ходе и 

результатах выполнения задания. Поэтому именно полученный обучающимися результат 

измерений служит основным критерием правильности выполнения задания. В основной 

школе в соответствии с перечнем предметных результатов выделяется несколько видов 

экспериментальных заданий. Рассмотрим их особенности. 

1. Проведение опытов (без использования прямых измерений). 

Пример 20 

Поставьте опыты, демонстрирующие, как зависит выталкивающая сила, действующая на 

погруженное в жидкость тело, от плотности жидкости и глубины погружения тела. 

  

Для проведения исследования используется следующее оборудование: два сосуда, один из 

которых наполнен пресной водой, а второй - раствором соли в воде, цилиндр на нити, 

динамометр. 

В ответе для каждого из двух опытов: 

1) Зарисуйте (или опишите) схему проведения опыта по исследованию зависимости 

выталкивающей силы от заданной величины. 

2) Сделайте вывод о том, как зависит (увеличивается, уменьшается) выталкивающая 

сила с изменением заданной величины. 

Каждое из заданий этого типа предполагает проведение двух небольших исследований, в 

которых не требуется записи значений прямых измерений. Однако предполагается 

использование измерительных приборов, так как на основании изменения показаний 
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приборов делается вывод о зависимости исследуемых величин. При выполнении заданий 

этого типа обучающиеся должны для каждого из двух исследований: 

- сконструировать (на базе предложенного списка оборудования) экспериментальную 

установку или описать условия проведения опыта, при которых менялись бы только две 

искомые величины, а остальные оставались постоянными; 

- провести не менее двух опытов, изменяя значения исследуемых величин; 

- сделать вывод о зависимости (или независимости) исследуемой величины от двух 

заданных параметров. 

Наиболее значимым параметром при оценивании таких заданий является выбор 

оборудования и правильное описание условий проведение опыта. 

2. Проведение прямых измерений. Здесь необходимо помнить, что в 7 классе 

оценивается только верная запись прямого измерения с учетом заданной абсолютной 

погрешности измерений. В 8 классе желательно добавлять в задания и оценку сравнения 

двух прямых измерений, которое лучше проводить, откладывая соответствующие 

интервалы на числовой оси. В 9 классе в соответствии с планируемыми результатами 

рекомендуется предлагать задания, в которых нужно увеличить точность за счет 

многократных измерений и определения среднего значения. 

  

Пример 21 

На рисунке изображена установка для определения тормозного пути тележки 

после скатывания ее с наклонной плоскости. Расстояние, на которое перемещается тележка 

по горизонтальной плоскости, называется тормозным путем. 

Проведите пять опытов по измерению тормозного пути тележки. В ответе: 

1) Запишите полученные результаты измерений. 

2) Определите тормозной путь тележки. 

3) Поясните, почему в данном случае одного измерения тормозного пути недостаточно. 

При выполнении задания оцениваются три элемента ответа, указанные в требованиях к 

ответу. Полный правильный ответ - 3 балла. Отсутствие обоснования или ошибка в 

проведении одного из прямых измерений или вычислительная ошибка при определении 

среднего значения - 2 балла. Проведены прямые измерения, но среднее значение тормозного 

пути не определено, обоснование не представлено - 1 балл. Другие ответы или отсутствие 

ответа - 0 баллов. 

3. Проведение прямых измерений физических величин и расчет по полученным 

данным зависимого от них параметра (косвенные измерения). Здесь примером могут 

служить задания из открытого банка ОГЭ. 

Пример 22 

Используя штатив с держателем, пружину № 1 со шкалой (или линейку), динамометр № 2 

и грузы № 1 и № 2, соберите экспериментальную установку для измерения жесткости 

пружины. Определите жесткость пружины, подвесив к ней груз. Для измерения веса грузов 

воспользуйтесь динамометром. Абсолютная погрешность измерения удлинения пружины 

составляет ±2 мм, а абсолютная погрешность измерения веса грузов равна ±0,1 Н. 

В ответе: 

1) Сделайте рисунок экспериментальной установки. 

2) Запишите формулу для расчета жесткости пружины. 

3) Укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины с учетом 

абсолютных погрешностей измерений. 

4) Запишите числовое значение жесткости пружины. 

При выполнении заданий на косвенные измерения в основной школе не требуется расчет 

погрешностей косвенных измерений, но необходимо указать результаты прямых измерений 

с учетом заданных абсолютных погрешностей. Абсолютные погрешности прямых 

измерений задаются либо прямым указанием (например: считать погрешность измерения 

силы равной ±0,1 Н), либо через цену деления измерительного прибора (например: 
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абсолютная погрешность измерения силы тока равна цене деления амперметра). 

Правильность постановки опыта проверяется на основании сравнения результата 

обучающегося с интервалом достоверных значений, полученным с учетом погрешностей 

измерений. 

При выполнении заданий на косвенные измерения проверяется знание соответствующих 

законов или формул, умение проводить несложные вычисления, а также сформированность 

следующих экспериментальных умений: 

- выбор оборудования для проведения измерений из избыточного комплекта 

оборудования, сборка экспериментальной установки; 

- проведение прямых измерений с учетом правил использования различных 

измерительных приборов; 

- запись показаний приборов с учетом заданной абсолютной погрешности. 

Полный балл за выполнение задания ставится при наличии всех элементов ответа. Но и 

минимальный балл определяется не записью формулы для определения величины, а хотя 

бы одним верно проведенным прямым измерением (см. критерии оценивания 

экспериментальных заданий ОГЭ по физике1). 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

Пример 23 

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, 

резистор, обозначенный R3, соберите экспериментальную установку для исследования 

зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах. 

Абсолютную погрешность измерения силы тока принять равной ±0,02 А; напряжения - 

равной ±0,1 В. 

В ответе: 

1) Нарисуйте электрическую схему эксперимента. 

2) Установив с помощью реостата поочередно силу тока в цепи 0,1 А, 

0, 2 А и 0,3 А, измерьте в каждом случае значение электрического напряжения на 

концах резистора и укажите результаты измерения силы тока и напряжения с учетом 

абсолютной погрешности измерения для трех случаев в виде таблицы (или графика). 

3) Сформулируйте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от 

напряжения на его концах. 

При оценивании этих заданий учитываются три составляющих: 

- рисунок экспериментальной установки или описание способа исследования; 

- результаты прямых измерений с учетом абсолютной погрешности измерений; 

- сформулированный правильный вывод. 

При этом наиболее значимым является запись прямых измерений с учетом заданных 

погрешностей. Без этого элемента не рекомендуется оценивать выполнение задания даже 

минимальным баллом. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 

Пример 24 

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, ключ, соединительные провода, резисторы, 

обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило для электрического 

напряжения при последовательном соединении двух проводников. 

  

В ответе: 

1) Нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки. 

2) Измерьте электрическое напряжение на концах каждого из резисторов и общее 

напряжение на концах цепи из двух резисторов при их последовательном соединении. 

3) Сравните общее напряжение на двух резисторах с суммой напряжений на каждом из 

резисторов, учитывая, что погрешность прямых измерений с помощью лабораторного 
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вольтметра составляет 0,2 В. Сделайте вывод о справедливости или ошибочности 

проверяемого правила. 

При выполнении обучающимися заданий на проверку предположений невозможно 

обойтись без оценки абсолютных погрешностей. Задания формулируются таким образом, 

чтобы для подтверждения (или опровержения) предложенной гипотезы необходимо было 

сравнить два интервала значений с учетом заданных абсолютных погрешностей измерений. 

Задания этого типа проверяют сформированность следующих экспериментальных умений: 

- сборка экспериментальной установки из предложенного перечня оборудования; 

- проведение прямых измерений с учетом правил использования различных 

измерительных приборов; 

- запись показаний приборов с учетом их цены деления; 

- получение двух интервалов значений сравниваемых величин с учетом заданных 

абсолютных погрешностей измерений; 

- формулировка вывода об истинности предложенной гипотезы опыта. 

Группы заданий 3-5 представлены в открытом банке заданий ОГЭ 

по физике и могут использоваться и при проведении тематического контроля. Для 7 и 8 

классов их формулировки можно упростить в соответствии с требованиями для данного 

класса. Для каждой группы заданий есть своя обобщенная схема оценивания, которая 

учитывает те экспериментальные умения, которые проверяются в процессе проведения 

данного вида лабораторных опытов. В учительском оценивании рекомендуется 

ориентироваться на требования к полному верному ответу и учету недостатков в 

соответствии с критериями оценивания экспериментальных заданий ОГЭ по физике. 

  

К группе результатов на понимание прикладного значения полученных знаний относятся 

умения приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни, характеризовать принципы действия изученных приборов, 

технических устройств и технологических процессов. Курс физики основной школы 

предполагает знакомство с широким кругом технических объектов, принцип действия 

которых базируется на изученных явлениях и законах. В планируемых результатах 

федеральной рабочей программы для каждого класса приводятся перечни различных 

приборов и технических устройств, которые изучаются на уроках. При этом при оценке 

следует различать две ситуации. 

1) Принцип действия технических устройств описан в учебнике и изучается достаточно 

подробно. 

В этом случае в текущей проверке могут предлагаться задания на самостоятельное описание 

устройства в устной или письменной форме. В ответе должны быть отражены следующие 

элементы: назначение устройства, схема устройства, принцип действия устройства, правила 

пользования и применение устройства. 

В тематической или итоговой проверке, как правило, предлагаются задания на 

распознавание или самостоятельную формулировку принципа действия устройства. 

Примером здесь могут быть задания из открытого банка ОГЭ, в которых нужно установить 

соответствие между названиями технических устройств и физическими явлениями или 

закономерностями, которые лежат в основе принципа их действия. 

2) Технические устройства, которые не описаны в учебнике, но принцип их действия 

обучающиеся способны понять на основе предложенного описания. Такой подход описан в 

одном из предметных результатов: характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их описания. 

В этом случае предполагается использование контекстных заданий, в тексте которых 

предлагаются схемы устройств и краткое описание. Обучающиеся должны по такому тексту 

отвечать на вопросы, касающиеся понимания принципа действия устройства, объяснять 

работу устройства с опорой на изученные явления и законы, обосновывать правила 
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безопасного использования устройства. Ниже приведен пример такого контекстного 

задания. 

  

Электрический утюг 

В электрическом утюге есть несколько 

основных узлов. Нагревательный элемент 

выполнен в виде нихромовой спирали внутри 

керамических колец. Электрический ток 

нагревает спираль, а от нее тепло передается 

гладкой подошве из нержавеющей стали, 

поверхность которой равномерно прогревается до температуры, задаваемой 

термостатом. Термостат устанавливает режимы глажения для разных 

материалов - от нейлона до льна. Утюг оснащен системой подачи пара, которой 

управляют с помощью кнопок на ручке утюга: одна отвечает за подачу струи 

горячего влажного воздуха через отверстия в подошве, другая - 

за разбрызгивание воды. 

1. Почему подошва у утюга гладкая? 

2. Нагревательный элемент утюга представляет собой металлическую спираль, 

заключенную в керамическое кольцо. Почему керамическое кольцо отделяет спираль от 

подошвы утюга, ведь без него она нагревалась бы быстрее? 

3. Зачем необходим аварийный термодатчик? 

4. Почему не следует обильно смачивать ткань при глажке? 

Кроме принципа действия необходимо обращать внимание на правила безопасного 

использования устройств, особенно различных бытовых приборов. Пример такого задания 

приведен ниже. 

Пример 26 

Прочитайте фрагмент инструкции к посудомоечной машине и выполните задания. 

  

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Данный электроприбор отвечает требованиям международных стандартов по технике 

безопасности. Он 

снабжен электрической вилкой с контактом заземления, который обеспечивает полное 

заземление 

изделия. 

Проверьте, что напряжение и частота электросети соответствуют 

указанным в паспортной табличке, и что электрическая линия 

имеет достаточную нагрузочную способность. Вставьте вилку 

сетевого шнура машины в правильно заземленную розетку. Если 

* вилка не подходит к электрической розетке, то электрическую 

: розетку следует заменить (выполняется квалифицированным 

электриком), а не использовать для подключения машины к 

электросети переходник.  

 Перед включением 

машины проверьте, что 

она правильно заземлена. 

1. В инструкции указано, что вилка стиральной машины обеспечивает заземление 

устройства. Для чего делают заземление? 

2. Почему в инструкции запрещается подключать посудомоечную машину к 

электросети через переходник? 

Достижение обучающимися группы предметных результатов, включающих умения по 

работе с информацией физического содержания, 
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опирается на систематическую работу по формированию читательской грамотности и 

развитию умений связной письменной и устной речи на уроках физики. 

Формирование читательской грамотности базируется на работе обучающихся с различными 

текстами физического содержания. Прежде всего это относится к текстам учебника физики, 

на базе которых формируются все основные читательские умения. При необходимости 

оценки читательских умений необходимо использовать тексты, выходящие за рамки 

учебника. При этом рекомендуется использовать блоки заданий на основе текстов 

физического содержания из открытого банка заданий ОГЭ по физике или открытого банка 

заданий по оценке читательской грамотности1. 

Тематика текстов подбирается таким образом, чтобы их содержание было практико-

ориентированным, соответствовало возрастным особенностям обучающихся, находилось в 

сфере их познавательных интересов. Желательно, чтобы использовались все основные типы 

текстов (описания характеристик физических процессов или явлений, отчеты о проведении 

опытов и наблюдений, рассуждения с объяснениями протекания различных явлений и 

процессов, инструкции по использованию технического устройства и т. п.), а также 

различные способы представления информации (графики; диаграммы; таблицы; схемы; 

рисунки, фотографии). 

Задания по работе с текстами должны быть ориентированы на проверку трех групп умений: 

общая ориентация в тексте, глубокое понимание текста, применение информации из текста 

в учебно-практических задачах. 

Вопросы первой группы предполагают поиск и выявление информации, представленной в 

явном виде, и направлены на оценку умений вычленять информацию, заданную в тексте, 

определять из текста значение терминов, сопоставлять информацию из разных частей 

текста, устанавливать в тексте последовательность действий и т. п. 

Задания второй группы требуют обобщения и интерпретации информации, представленной 

в тексте, преобразование информации из одной знаковой системы в другую, формулировки 

оценочных суждений по содержанию текста. Здесь могут проверяться, например, такие 

умения: выделять главную мысль отдельных частей текста, делать выводы на основе 

информации из текста, интерпретируя использованные в тексте выразительные языковые 

средства, преобразовывать информацию из текста в схему и наоборот, ранжировать, 

группировать или классифицировать объекты, описанные в тексте, выделять информацию, 

не соответствующую содержанию текста и т. п. 

Задания для проверки умений третьей группы рассчитаны на использование информации 

из текста при решении учебно-познавательных задач. Отличительной чертой этой группы 

заданий является их конструирование на основе внетекстовых ситуаций. Например, если 

информационный блок посвящен описанию каких-либо наблюдений или опытов (например, 

опытов из истории физики), то вопросы, требующие использования внетекстовой ситуации 

могут проверять умение предлагать аналогичные опыты для измененной гипотезы 

исследования. 

Наиболее существенной особенностью текстов физического содержания является наличие 

в них большого числа терминов, незнание которых существенно затрудняет восприятие 

информации. Поэтому используемые тексты должны содержать термины, а вопросы и 

задания к ним проверять понимание значения этих терминов по контексту и применение 

терминов в измененных ситуациях. Еще одной важной особенностью текстов на материале 

физики является использование иллюстративного ряда и разнообразных графических 

объектов. Вопросы и задания с использованием графических объектов целесообразно 

формулировать по всем трем группам: от понимания явной информации, отраженной на 

графике, к интерпретации и объяснению процессов и, наконец, к применению информации 

из графика в новой ситуации жизненного характера. 

Целесообразно использовать задания банка по оценке читательской грамотности в 

диагностических работах по мере изучения темы или в тематических контрольных работах. 

Однако не следует использовать блоки целиком, необходимо отбирать отдельные тексты 
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блоков с объемом 200-300 слов, чтобы не перегружать объем работы. К такому тексту 

достаточно предлагать два-четыре задания. Отбор заданий целесообразно проводить таким 

образом, чтобы они были направлены на оценку разных компетентностей, при этом 

приоритет нужно отдавать заданиям на интерпретацию информации и применение 

информации из текста при решении практических задач. 

Развитие письменной речи обучающихся сосредоточено на освоении таких типов речи, как 

описание и рассуждение. В соответствии с планируемыми результатами для письменной 

речи выделяют приемы конспектирования с учетом преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; реферирования - создания собственных сообщений на основе 

информации из нескольких источников; представление результатов решения задач и отчетов 

о проектной и исследовательской деятельности. 

В текущем оценивании умения письменной речи целесообразно оценивать в следующих 

ситуациях: 

■ При конспектировании учебных текстов (формулировка вопросов к тексту, 

составление плана текста, составление конспекта в виде таблицы, схемы, опорного 

конспекта, создание иллюстраций к тексту, составление конспекта в виде тезисов и 

выписок). 

■ При проведении опроса в письменной форме по проверке домашнего задания. Могут 

предлагаться вопросы по описанию изученных элементов физических знаний (физическое 

явление, величина, закон, опыт, прибор или техническое устройство) на основе обобщенных 

планов описания содержательных элементов. Например, описание физического явления 

должно строиться по следующему плану: признаки явления, по которым оно 

обнаруживается (или его определение); условия, при которых протекает явление; связь 

данного явления с другими; объяснение явления на основе научной теории и примеры его 

использования на практике (или проявления в природе). При формулировке вопроса можно 

включать в него либо весь план описания объекта, либо его важные части, если описание в 

целом оказывается слишком объемным и требует длительного времени. Например, при 

описании физических явлений, законов или устройств целесообразно немного «оторваться» 

от текста учебника и попросить обучающихся привести 1-2 собственных примера 

применения явления, закона или устройства в окружающей жизни, а не опираться на те, 

которые приведены в учебнике или были обсуждены в процессе урока. 

■ При рецензировании ответов обучающихся на уроках. Рецензирование ответа 

должно включать отзыв о предметном содержании (поиск физических ошибок, определение 

полноты ответа с точки зрения следования плану описания или логике рассуждений, 

степени самостоятельности примеров или суждений, если таковые требовались) и отзыв о 

форме ответа, то есть его языковом оформлении. Для обучающихся 7-8 классов в силу 

сложности рецензирования как способа действий можно формулировать задание для 

неполной рецензии, включая отдельные вопросы. 

Например: 

Напишите отзыв об ответе одноклассника из 3-5 предложений. В отзыве ответьте на 

вопросы: 

- Есть ли в ответе физические ошибки? 

- Если есть, то укажите их. 

- Есть ли недочеты в плане ответа? 

- Если есть, то опишите их. 

- Есть ли в ответе орфографические или грамматические ошибки? 

■ При составлении отчетов о проведении экспериментального исследования 

(наблюдения физического явления, лабораторной работы, работы практикума, 

индивидуального исследования). Оцениваются структурные элементы отчета: цель (или 

гипотеза) опыта; описание экспериментальной установки и основные теоретические 

сведения, необходимые для понимания выбора условий опыта, измерительных приборов и 
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лабораторного оборудования; порядок хода опыта, его результаты, представленные в виде 

таблицы или графика, и выводы. 

Оценка письменной речи должна осуществляться при написании рефератов, выполнении 

проектных и учебно-исследовательских заданий. В случае рефератов по темам, связанным 

с теоретическими вопросами, выходящими за рамки школьной программы, или 

исторические исследования, необходимо обратить внимание на работу с первоисточниками. 

В случае индивидуальной проектной и исследовательской деятельности отчеты о 

проведенной работе или рефераты, как правило, выносятся на публичную защиту. В этом 

случае необходимо помнить, что устный доклад существенно отличается от письменного 

варианта работы. Как правило, здесь необходимы дополнительные умения: отбирать 

необходимую информацию с учетом времени доклада, представлять ее в виде презентации, 

выделять в сообщении смысловые части и вносить эмоциональные акценты (например, 

обращения к аудитории, привлекающие внимание слушателей), подбирать оптимальный 

иллюстративный материал, учитывать регламент выступления. В процессе руководства 

проектной и исследовательской деятельностью обучающихся необходимо учитывать оба 

вида деятельности, уделяя внимание оценке умений по подготовке и письменной работы, и 

устного доклада. 

При оценивании развернутых письменных и устных ответов обучающихся основным 

критерием оценивания является содержательная корректность и грамотное использование 

изученной терминологии. С точки зрения языкового оформления необходимо учитывать 

смысловую цельность; наличие структурных элементов, принятых для данного вида тестов 

(описание или рассуждение); правильность использования сложных предложений с учетом 

выстраивания причинно-следственных связей и употребления соответствующих союзов; 

адекватное использование лексических средств, указывающих на взаимосвязь утверждений 

и последовательность обсуждаемых процессов. Например: 

■ Отражение причинно-следственных связей между частями информации, при 

которых в качестве средств организации связного текста можно употреблять слова 

(словосочетания): поэтому, отсюда, в результате, следовательно, значит, в силу этого, 

вследствие этого, в зависимости от этого, благодаря этому, в связи с этим, в этом случае. 

■ Отражение присоединения и соединения частей информации, при котором 

целесообразно употреблять слова (словосочетания): 

и, также, при этом, вместе с тем, кроме того. 

■ Отражение обобщения и выводов, подведение итогов предыдущей информации, при 

котором можно употреблять слова (словосочетания): таким образом, итак, вообще говоря, 

следовательно, из этого следует. 

Важно обращать внимание на соблюдение норм литературной письменной речи (на 

допущенные в развернутых ответах орфографические, пунктуационные, грамматические, 

речевые ошибки), последовательно проводить работу по исправлению таких ошибок. 

Примеры заданий различного типа, которые можно использовать для оценки 

сформированности письменной речи представлены в банке заданий по физике для развития 

письменной речи1. Здесь представлены примеры заданий для 7-9 классов на планирование 

исследований по заданной гипотезе и описанию особенностей лабораторного 

оборудования; на написание рецензии на ответ обучающегося по выполнению 

экспериментального задания; на составление расчетной задачи по заданному графику; на 

описание особенностей процесса, представленного с помощью графика; на написание 

сочинения по физике. Ценность этих заданий не только в том, что они требуют связного 

письменного ответа, но и в критериях оценивания, которые учитывают как содержательную 

корректность, так и качество письменной речи. 

Приведем пример одной из моделей заданий по написанию сочинений по физике и 

критериев по его оцениванию. Обратите внимание, что оценка идет по трем независимым 

критериям: 
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■ содержательная корректность, по которому оценивается владение теоретическим 

материалом и правильное использование понятийного аппарата физики; 

■ грамотность речи, по которому оценивается смысловая цельность и качество 

письменной речи; 

■ работа в текстовом редакторе, по которому оценивается владение приемами 

оформления текста с иллюстрациями на компьютере. 

Пример 27 

Напишите мини-сочинение из 10-12 предложений по одной из тем: 

- «Теплопроводность в природе и технике» 

- «Конвекция в природе и технике» 

В сочинении 

- опишите явление (конвекция или теплопроводность) и его основные свойства; 

- приведите не менее двух примеров того, где это явление можно наблюдать в природе 

или в быту; 

- приведите не менее двух примеров использования этого явления в технике. 

В сочинение нужно вставить не менее трех иллюстраций, поясняющих основные свойства 

явления, и примеры его проявления в окружающей жизни или использования в технике. 

Сочинение выполняется в текстовом редакторе. 

Критерий 1. Содержательная корректность 

Содержание критерия Баллы 

Текст сочинения имеет объем не менее 10 предложений и включает в себя: 

1) верное описание явления и его основных свойств; 

2) не менее двух примеров наблюдения явления в окружающей жизни и не менее двух 

примеров применения явления в технике; 

3) корректное употребление названий физических величин и понятий, 

характеризующих явление; 

4) не менее трех иллюстраций, которые отвечают содержанию текста сочинения 2 

Текст сочинения имеет объем не менее 10 предложений и включает не менее двух примеров 

наблюдения явления в окружающей жизни и не менее двух примеров применения явления 

в технике. 

В сочинении допущено не более трех ошибок в содержании, соответствующих п. 1 и/или 3 

и/или 4 1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

1 или 2 баллов 0 

Критерий 2. Грамотность письменной речи 

Содержание критерия Баллы 

1) Представлен связный текст с грамотным делением на абзацы. 

2) Сложноподчиненные предложения сформулированы с учетом верного отражения 

причинно-следственных связей. 

3) Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. 

4) В тексте сделаны ссылки на иллюстрации, иллюстрации снабжены подписями 2 

Представлен текст, отвечающий требованиям п.1 и 2, но 

- текст содержит не более двух орфографических и пунктуационных ошибок 

И/ИЛИ 

- в тексте отсутствуют ссылки на иллюстрации и/или подписи к иллюстрациям 1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

1 или 2 баллов 0 

Критерий 3. Работа в текстовом редакторе 

Содержание критерия Баллы 

1) Текст сочинения оформлен в текстовом редакторе. Выделены заголовок и абзацы 

текста. 

2) Для всего текста используется один и тот же шрифт и одинаковое форматирование. 
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3) Иллюстрации размещены корректно с учетом ссылок на них в тексте 2 

Текст сочинения оформлен в текстовом редакторе. Выделены заголовок и абзацы текста. Но 

допущены недочеты в оформлении текста, соответствующие п. 2 и/или 3 1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

1 или 2 баллов 0 

Максимальный балл 6 

Задания данного банка можно использовать для оценки уровня сформированности 

письменной речи в различных ситуациях: включать в тематические контрольные работы, 

предлагать в качестве оцениваемого домашнего задания, в качестве контрольных вопросов 

при проведении лабораторной работы, использовать в текущем оценивании. Важно при 

этом оценивать выполнение задания с учетом грамотности письменной речи, а не только 

содержательной корректности. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В методике обучения физике выделяют обширный арсенал методов, форм и видов оценки 

учебных результатов. Различают следующие формы оценки: 

- индивидуальная; 

- групповая (когда рассматривается работа группы, а оцениваться может как работа 

группы в целом, так и индивидуальный вклад каждого из участников группы); 

- фронтальная (примером является фронтальный опрос по изученному материалу). 

Среди методов проверки учителем выделяют: 

- устные опросы (индивидуальные, фронтальные); 

- письменные опросы (в том числе в тестовой форме, физические диктанты, 

сочинения, рефераты, решение задач и т. д.); 

- практические работы (лабораторные работы, практикум, учебно-исследовательские 

работы и проекты); 

- компьютерные опросы (разновидность письменного опроса или тестовой работы). 

Отдельно рассматривают методы взаимопроверки и самооценки обучающихся. 

Разнообразие оценочных процедур можно классифицировать по двум разным основаниям: 

1) по отношению ко времени проведения различают следующе виды процедур: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тематический контроль, промежуточная 

аттестация и итоговый контроль, в том числе и государственная итоговая аттестация; 

2) по отношению к целям проведения выделяют следующие виды процедур: 

диагностические, проверочные, контрольные. 

Остановимся на особенностях устных и письменных методов оценки учебных достижений 

по физике. 

Среди устных опросов наиболее популярными являются фронтальные устные проверки, 

которые проводят: 

- перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или ориентировка 

на домашнее задание); 

- после изучения нового материала при первичном закреплении; 

- перед выполнением практической работы для уяснения порядка действий. 

При фронтальном опросе можно спрашивать обучающихся «вразброс», «цепочкой» 

(последовательно задавая вопросы сидящим друг за другом ученикам) или использовать 

элементы соревнования, деля класс на две -три команды. Учитывать верные и неверные 

ответы обучающихся может учитель или специально выбранные ученики. Оценка 

обучающемуся ставится на основании нескольких ответов на вопросы. При оценивании 

ответов в процессе фронтального опроса необходимо учитывать индивидуальные 

психологические особенности обучающихся: необходимую при такой форме работы 

быстроту восприятия и переработки информации. 

При подготовке фронтального опроса целесообразно выделять для каждого проверяемого 

элемента содержания вопросы, которые последовательно осуществляют: 

1. Проверку самого факта знания или незнания. 
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2. Проверку понимания. 

3. Выяснение причины непонимания. 

4. Устранение причины непонимания. 

5. Акцентируют внимание на практическом применение данного элемента (если это 

возможно). 

Пример 28 

Проверка усвоения элемента «удельное сопротивление материала»: 

1. Какую физическую величину называют удельным сопротивлением вещества? 

2. В каких единицах измеряется удельное сопротивление вещества? 

3. Найдите по справочной таблице, каким удельным сопротивлением обладает 

алюминиевый провод сечением 1 мм2 и длиной 2 м? 

4. Почему в таблице справочных данных об удельном сопротивлении некоторых 

вещества указана температура? 

5. Какой из материалов (нихром, никелин или алюминий) целесообразно использовать 

для подводящих проводов в электрической сети квартиры? 

Индивидуальная устная проверка позволяет выявить содержательную корректность ответа, 

его последовательность, полноту и глубину, самостоятельность суждений, культуру речи. 

При индивидуальном устном опросе обучающиеся должны изложить материал в виде 

развернутого рассказа с доказательствами, выводами, математическими выкладками, 

схемами, анализом физических явлений, постановкой эксперимента. Вопросы следует 

варьировать в связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся: от элементов дедукции к индукции по мере взросления. 

Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки следующие: 

1) Подготовка к ответу. Обучающемуся предоставляется время (3-5 минут) для 

подготовки к ответу. При ответе лучше разрешать пользоваться своим планом или опорным 

конспектом. 

2) Слушание ответа учителем и классом. Учитель дает классу «установку на слушание» 

предлагая выслушать ответ и сделать замечания, внести дополнения, дать рецензию на ответ 

или оценить, обосновать оценку, задать вопросы о понимании конкретных положений, 

оценить культуру речи т. д. 

3) Обсуждение ответа классом или учителем и выставление отметки. 

Хороший эффект дает использование при опросе обучающихся четкого 

регламента, за которым следят по специальным часам, или внесение в опрос элементов 

соревнования. 

Существуют другие приемы индивидуального устного опроса: тихий опрос, при котором 

ученик отвечает только учителю, а весь класс, например, выполняет письменное задание; 

диктофонный опрос, при котором ответ ученика записывается на диктофон, а после урока 

прослушивается учителем и оценивается. 

К письменной проверке на уроках физики относят тесты, сочинения, мини-рефераты, 

самостоятельные работы по решению задач, компьютерные способы контроля. 

Сочинения и рефераты используются при повторении и обобщении учебного материала, 

при проверке осознанности знаний и умений находить проявление физических явлений и 

закономерностей в природе и применять их в жизни. Сочинения, которые проводятся в виде 

домашней работы, расширяют представление обучающихся о применении физики и 

проявлении физических явлений в окружающей жизни. Примеры тем: «Физика в походе», 

«Трение исчезло», «Стоянка на горе Эверест», «Приключения молекулы воды», 

«Путешествие электрона», «Тепловые (световые, звуковые и т. д.) явления вокруг нас», «Что 

будет, если ...?» и т. п. Мини-рефераты, как правило, затрагивают темы истории физики или 

описание современных технологий. Об оценке этих видов работ смотрите в предыдущем 

разделе. 
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При проведении самостоятельных работ по решению задач целесообразно предлагать не 

несколько вариантов одинаковой сложности, а использовать различные способы 

дифференциации обучающихся. Например: 

■ Учащимся одновременно предлагается три текста контрольной работы, полное и 

правильное решение каждой обеспечивает получение определенной оценки: «3», «4» или 

«5». Ученик имеет право выбора уровня работы. 

■ Работа «по баллам». Учащемуся предлагается вариант, в котором количество задач 

заведомо больше, чем необходимо для получения какой-либо оценки. Каждая задача имеет 

определенную «весовую категорию», выраженную в баллах. Например, три задачи по 1 

баллу, две задачи по 2 балла и одна задача на 3 балла. Чтобы получить удовлетворительную 

оценку ученик может решить три простых задачи по 1 баллу, но для получения хорошей или 

отличной оценки он должен выбрать для решения более сложные задачи. 

■ Работа, содержащая задачи с несколькими вопросами. В этом случае для получения 

удовлетворительной оценки достаточно решить задачи, ответив только на первые, самые 

простые вопросы. Ответы на следующие вопросы обеспечивают и более высокую оценку. 

Для дифференцированных домашних заданий эффективны домашние контрольные работы, 

в которых для хорошо успевающих обкчающихся можно предложить экспериментальные 

задачи, задания, в которых необходимо привести несколько способов решения, задания по 

рассмотрению ситуации в литературном произведении, задания обобщающего характера, 

требующие привлечения материала различных тем, оценочные задания, в которых 

физическая модель и величины не заданы в явном виде. 

Тестовые материалы могут применяться на различных этапах обучения: в ходе проверки 

домашнего задания, при первичном закреплении материала, диагностике промежуточных 

результатов, тематическом контроле. В каждом случае выбор заданий осуществляется на 

основании перечня проверяемых предметных результатов. 

Компьютерные тесты, как правило, содержательно повторяют «бумажные» задания, но 

интерес представляют задания, построенные с использованием мультимедийных объектов 

(видеофрагментов, анимаций и виртуальных лабораторий), которые расширяют спектр 

проверяемых умений по сравнению с бумажными аналогами. Примером могут служить 

качественные задачи на базе видеофрагментов, которые демонстрируют протекание тех или 

иных явлений в окружающей жизни (см. пример ниже). 

Пример 29 

Другой пример - использование в заданиях виртуальной лаборатории, в которой 

моделируются в том числе и погрешности измерений и есть возможность оценить не только 

выбор оборудования, понимание хода опыта и интерпретацию результатов, но и роль 

погрешностей при проведении опытов. 

  

4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7-9 КЛАССАХ 

Текущее оценивание предметных результатов 

Текущее оценивание предметных результатов, то есть знаний и умений обучающихся, 

может быть кратковременным или длительным (урок) и использовать различные формы, 

позволяющие оперативно оценивать усвоение учебного материала, проводить коррекцию 

учебного процесса. Исходя из современных представлений, текущее оценивание должно 

быть формирующим, т. е. оценивать индивидуальный прогресс ученика, развивать его 

самооценку. 

Формирующее оценивание понимается как процесс поиска и интерпретации данных, 

которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как далеко обучающиеся 

уже продвинулись в своей учебе, куда еще им необходимо продвинуться и как сделать это 

наилучшим образом. 

Одной из эффективных стратегий формирующего оценивания в ходе урока является 

постановка вопросов. Вопросы задаются учителем, чтобы определить понимание 
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обучающимися изучаемого материала. Вопросы должны последовательно требовать 

ответов на всех таксономических уровнях. Например: 

■ Простые вопросы. Что.? Как  ? Куда ? ... 

■ Объясняющие вопросы. Направлены на анализ, выявление причинно-следственных 

связей. Почему ...?, Как можно доказать, что ...? ... 

■ Обобщающие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации. Как можно 

это организовать ...? Что бы произошло, если ...? Что бы изменилось, если бы ... ? 

■ Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, 

фактов. Как вы относитесь к ... ? Что лучше ...? 

■ Практические вопросы. Нацелены на применение, на поиск взаимосвязи между 

теорией и практикой. Где может пригодиться знание ....? 

В рамках систематизации и обобщения материала можно использовать прием 

формулировки вопросов обучающимися (например, в рамках домашнего задания). Ниже 

приведен пример такого домашнего задания. 

Пример 29 

Какие вопросы можно задать, чтобы проверить, поняли ли обучающиеся материал темы? 

Придумайте по содержанию темы пять вопросов и одну расчетную задачу, которые было бы 

интересно предложить ученикам класса. Вопросы должны начинаться с тех слов, что 

указаны ниже. 

1) Как называется . 

2) Как определяется/измеряется . 

3) Верно ли, что . 

4) Что будет, если ... 

5) Почему ... 

6) Реши задачу . 

Максимальные баллы за правильно сформулированные вопросы: вопросы 1-3 - 1 балл, 

вопросы 2-4 - 2 балла, вопросы 5 и 6 - 3 балла. 

Вопросы могут затем использоваться для организации соревнования между группами по 

повторению материала темы. Все вопросы собираются, при необходимости редактируются, 

а затем устраивается соревнование между группами. Каждая группа получает одинаковое 

количество вопросов с одинаковым вкладом каждого вида вопросов. Вопросы задаются «по 

цепочке», за верный ответ на каждый вопрос фиксируются баллы. 

Основная задача формирующего оценивания - развитие рефлексии и самооценки 

обучающихся. Учитель, обеспечивая на уроках регулярную и постоянную обратную связь, 

мотивирует обучающихся совершенствовать свое обучение, осознавать критерии 

оценивания, вовлекаться в самооценку и рефлексию. 

Эффективными приемами развития самооценки являются использование чек-листов (или 

листов самооценки) практически на каждом уроке и отчетов по самооценке по итогам 

нескольких уроков или итогам изучения темы. Чек-листы могут предлагаться в различной 

форме в зависимости от формы урока и характера изучаемого материала. Приведем два 

примера. 

Самая простая форма - это таблица, в которой под общим названием «Что узнали и чему 

научились» перечислены задачи урока, которые формулируются в деятельностной форме: 

знаю формулу (закон, понимаю физический смысл величин, могу различать, могу 

распознать, могу привести примеры, могу объяснить, могу решить задачу, могу составить 

план опыта и т. п.). При этом в каждом случае умение «привязывается» к конкретным 

элементам содержания урока. Такую форму чек-листа целесообразно использовать при 

изучении нового материала в рамках комбинированных уроков. Ниже в качестве примера 

приведена часть таблицы для урока изучения ускорения при равноускоренном движении. 

Пример 30 

Оцените свои успехи по освоению материала сегодняшнего урока. Перетащите1 нужный 

значок в каждую из строк таблицы в столбце «Моя оценка». 
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Что узнали и чему научились Моя 

оценка 

1. Знаю формулу для ускорения тела при равноускоренном движении и понимаю 

физический смысл величин, входящих в нее  

2. Могу объяснить, чем различаются «ускоренное» и «замедленное» движения  

3. Умею определять знаки проекций векторов скорости и ускорения для прямолинейного 

равноускоренного движения с учетом выбранной оси  

4. Умею решать задачи на расчет ускорения или скорости при равноускоренном движени  

Значки для оценки результата: 

£ щ  V 

Знаю, понимаю, Знаю, понимаю, Есть некоторые Что-то пошло 

умею, могу умею затруднения не так. Нужна 

помочь другим   помощь 

1 Предлагается электронный вариант заполнения чек-листов, при котором удобно 

использовать смайлики для фиксации ответа. В «бумажном» варианте можно применять 

простые графические символы. 

По результатам анализа чек-листов необходимо: 

1) Обратить внимание на обучающихся, которые, судя по результатам самооценки, не 

освоили материал урока (более 50% строк таблицы обозначили, что имеются затруднения и 

необходимость помощи) и запланировать индивидуальную коррекционную работу с этими 

учениками на последующих уроках или организовать их взаимодействие с теми 

обучающимися, которые могут помочь другим. 

2) Выделить результаты (умения), которые остались не освоенными многими 

обучающимися класса, и запланировать дополнительное объяснение этого материала или 

дополнительные задания для формирования этих умений при работе на следующих уроках. 

Второй пример - таблица, в которой формулируются вопросы по теме урока. Данная форма 

может использоваться на уроках, в рамках которых разбираются вопросы применения 

физики в окружающей жизни или принципы работы технических устройств. 

Формулируются вопросы, которые требуют объяснения с привлечением полученных на 

уроке знаний, показывают связь материала с реальной жизнью и мотивируют к изучению 

физики. 

Поскольку при самооценке не требуется записи ответов на вопросы, а только осознание 

обучающимися своей способности ответить на заданный вопрос, то в таблицу можно 

включать 7-10 вопросов. При этом большинство из них должно быть обращено к ситуациям, 

рассмотренным на уроке, а 2-3 вопроса должны быть новыми, такими, на которые 

школьники могут ответить, если поняли материал урока. 

Пример 31 

Оцените свои успехи в освоении материала сегодняшнего урока и ваш интерес к изучению 

этого материала. Перетащите нужный значок в каждую из строк таблицы в столбце «Моя 

оценка». 

Выберите те вопросы, которые были наиболее интересны. Отметьте их в столбце «Очень 

интересно, хочу узнать больше».  

Вопросы урока Моя 

оценка Очень интересно, хочу узнать больше 

Почему тяга усиливается по мере увеличения высоты трубы?   

Почему радиаторы отопления ставят внизу у пола, а кондиционеры - ближе к потолку 

комнаты?   

Как можно увидеть в темноте нагретые тела?   

Каким образом нагреваются нижние слои атмосферы Земли?   

Как парник позволяет избежать заморозка на почве?   

Почему датчик температуры домашней метеостанции размещают за окном в тени?   

Почему озимые не вымерзают зимой под снегом?   
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Как можно определить направление конвекционных потоков в комнате?   

Почему теплоизоляционные материалы делают пористыми?   

Почему птицы сидят зимой нахохлившись?   

Значки для оценки результата: 

А н 

* %)  

Я могу ответить на этот вопрос Я затрудняюсь ответить на этот вопрос Очень 

интересно, хочу узнать больше 

При анализе результатов так же, как и в первом примере, необходимо обратить внимание на 

обучающихся, которые, судя по результатам самооценки, не освоили материал урока. Кроме 

того, целесообразно выделить учеников, которые по результатам заполнения колонки 

«Очень интересно» проявили наибольший интерес к материалу урока. Им можно 

предложить в дифференцированном домашнем задании дополнительную работу или 

подготовку мини-доклада. 

Отчет по самооценке, который обучающиеся выполняют дома, в рамках обучения физике 

целесообразно использовать с периодичностью примерно один раз в месяц или по итогам 

изучения темы продолжительностью в 6-10 уроков. Наиболее актуальна эта форма работы 

перед проведением урока обобщения и систематизации знаний. 

Предложите обучающимся написать отчет об изучении темы. Для этого им необходимо 

предоставить список планируемых результатов для всех уроков темы. Обучающиеся 

должны проанализировать весь список планируемых результатов и определить, какие 

умения и элементы содержания они освоили, а какие остались неосвоенными. Ниже 

приведен пример задания для обучающихся по одной из небольших тем. 

Пример 32 

Мой отчет об изучении темы «Архимедова сила. Плавание тел» 

Напишите отчет об изучении темы. Проанализируйте текст в правой колонке. 

1. Определите, каким материалом темы вы владеете хорошо. Ответьте на вопрос «Что 

я узнал и научился делать, изучая тему?» 

2. Определите, какие затруднения вы испытывали при изучении темы, что не смогли 

понять или чему не смогли научиться. Укажите причину непонимания. Ответе на вопрос: 

«Что осталось для меня неясным, что не смогу сделать?» 

При изучении темы «Архимедова сила, 

плавание тел» 

1) Мы должны были узнать: 

- почему на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила; 

- как опытным путем показать, что архимедова сила, действующая на погруженное 

тело, равна весу жидкости (или газа) в объеме этого тела; 

- по какой формуле можно рассчитать архимедову силу; 

- при каких условиях тело тонет, плавает или всплывает в жидкости; 

- чему равна выталкивающая сила, действующая на тело, плавающее в жидкости; 

3. Перечитайте свой отчет. Обратите внимание на то, что осталось неясным. Вернитесь 

к материалу темы и постарайтесь самостоятельно справиться с непониманием. Если не 

получается, обратитесь за помощью к учителю 

- как зависит глубина погружения 

в жидкость плавающего тела от его плотности; 

- что называется осадкой судна, ватерлинией и водоизмещением судна; 

- как определяется подъемная сила воздушного шара. 

2) Мы должны были научиться: 

- измерять силу Архимеда, действующую на тело, полностью погруженное в 

жидкость; 

- исследовать зависимость выталкивающей силы от объема погруженной части тела 

и от плотности жидкости; 
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- решать задачи на расчет архимедовой силы, на определение погруженной части 

плавающего тела, на расчет подъемной силы воздушного шара 

Отчеты обучающихся об изучении темы анализируются и используются на этапе 

систематизации и обобщения материала для коррекции освоения наиболее сложных умений 

или элементов содержания. 

Формирующее оценивание с выстроенной системой самооценки обучающихся стимулирует 

их познавательную активность, мотивирует к изучению предмета, направляет учебную 

деятельность и планирование, демонстрирует индивидуальный прогресс обучающихся. 

Тематический контроль 

Тематический контроль осуществляется в конце изучения темы (раздела). В зависимости от 

принятой учителем системы контрольно-оценочной деятельности в рамках одной темы 

(раздела) могут проводиться несколько контрольных мероприятий или одна зачетная 

работа. В первом случае это могут быть, например: 

- отдельные тестовые работы по усвоению понятийного аппарата темы и решению 

задач; 

- одна из лабораторных работ, которая используется в качестве контроля 

сформированности определенных экспериментальных умений. 

Работа с информацией может проверяться, например, в рамках поурочной работы с учебной 

и справочной литературой, выполнения различных проектных работ и т. д. 

Во втором случае может использоваться итоговое зачетное мероприятие по теме (разделу). 

При использовании зачетной системы желательно ограничивать число зачетов, проводя их 

4-5 раз в учебном году. В зависимости от содержания учебного материала зачеты могут быть 

письменными и устными. Важно помнить, что при любой форме в содержание зачета 

должны включаться: 

- вопросы, проверяющие теоретические знания школьников о физических явлениях, 

закономерностях, теориях и т. д.; 

- задачи или задания, проверяющие умения обучающихся применять полученные 

знания на практике; 

- практические задания для проверки экспериментальных умений. 

Зачет проводится в учебное время, выделяется 1 или 2 урока в зависимости 

от объема проверяемого материала. Для проведения зачета целесообразно привлекать 

старшеклассников, которые демонстрируют высокий уровень знаний по предмету и могут 

выступать помощниками учителя при проведении зачета. 

Пример возможной структуры и содержания тематической работы по теме «Тепловые 

явления», 8 класс приведен в приложении. В данном случае тематическая работа проверяет 

группу предметных результатов по освоению понятийного аппарата и решение 

качественных и расчетных задач. В начале работы представлены задания на все основные 

умения, связанные с освоением теоретического материала темы: распознавание явлений, их 

характеристика и описание с использованием изученных физических величин, формул и 

положений молекулярно-кинетической теории. Затем идут два задания, проверяющие 

методологические умения: снимать показания цифрового прибора и планировать опыт по 

заданной гипотезе из избыточного набора оборудования. 

В конце работы предлагаются три задачи: две качественных (одна из которых 

сформулирована на материале учебного характера, а другая - на практико-ориентированном 

материале) и одна расчетная. Обратите внимание на разнообразие форм заданий и 

использование различных форм представления информации в заданиях (график, таблица, 

рисунки). Во втором столбце описания указаны проверяемые элементы содержания. 

Тематика заданий подобрана таким образом, чтобы оценить освоение всех наиболее 

значимых содержательных вопросов темы. 

Важнейшей задачей обучения физике в основной школе является формирование 

естественно-научной грамотности, значимая характеристика которой - применение 

полученных знаний в ситуациях жизненного характера. Как было отмечено выше, ряд 
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предметных результатов направлен на формирование использования физических знаний в 

различных практико - ориентированных ситуациях. Поэтому в тематические проверочные 

работы или в кратковременные проверочные работы необходимо включать задания, которые 

сконструированы на материале жизненного характера и оценивают отдельные элементы 

естественно-научной грамотности. В этом случае можно использовать блоки заданий из 

банков заданий по оценке естественно -научной грамотности. 

Поскольку, как правило, в банках предлагаются достаточно объемные блоки из большого 

числа заданий, то следует провести их сокращение и коррекцию. Рекомендуется включать 

контекст с 2-3 заданиями преимущественно повышенного и высокого уровней сложности. 

Отбор заданий целесообразно проводить таким образом, чтобы они были направлены на 

оценку разных компетентностей (например, на понимание особенностей естественно - 

научного исследования и на объяснение физических процессов). 

Приведем пример отбора заданий блока «Промерзание грунта»1, в котором обсуждаются 

вопросы теплопередачи в почве, для контрольной работы в 8 классе. Здесь целесообразно 

выбрать задания 1 и 3 или 1 и 5. Задание 1 относится к высокому уровню сложности и 

оценивает умение преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую (в 

данному случае - это интерпретация достаточно сложного графика, представленного в 

непривычной форме). 

Пример 33 Задание 1 

На рисунке приведен график изменения температуры грунта с глубиной для четырех дней 

разных месяцев года, построенный по результатам измерений в одной и той же местности. 

    

| Февраль|   | Август 

 Май 'V / \ / Ноябрь 

 1 I /  

       

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют графику на рисунке. 

1) В феврале температура грунта на глубине 7 м выше, чем на глубине 2 м. 

2) В течение года температура на глубине 10 м колеблется от -5 °С до 5 °С. 

3) Самая низкая температура грунта на глубине 4 м достигается в феврале. 

4) На глубине 5 м температура грунта летом ниже, чем зимой. 

5) Среднегодовая температура в местности, для которой проводилось исследование 

зависимости температуры грунта от глубины, составляет примерно 10 °С. 

Задания 3 и 5 относятся к повышенному уровню сложности и проверяют умение объяснять 

физические явления в ситуациях жизненного характера. В данном случае - особенности 

теплопередачи, влияющие на глубину промерзания грунта (см. пример ниже). 

Пример 34 

Задание 5 

Личинки майского жука 3-4 года живут 

и зимуют в земле, на период зимних холодов зарываясь 

на глубину и поднимаясь выше с наступлением весны. 

Будут ли различаться условия зимовки личинок 

майского жука в Вологодской области и Краснодарском крае? 

Здесь нужно понять, что личинки майского жука должны зарываться в грунт ниже уровня 

промерзания, и сделать прогноз на основе сравнения глубины промерзания в разных 

регионах. 

Итоговый контроль 

Примером измерительных материалов для итогового контроля в конце каждого года 

обучения являются всероссийские проверочные работы (ВПР)1. Варианты ВПР 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО и проверяют наиболее важные 

предметные результаты. Однако в силу того, что на написание работ отводится только 45 

минут, они содержат небольшое количество заданий и не могут оценивать весь спектр 
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планируемых результатов. Поэтому материалы ВПР не могут служить единственным 

основанием для выставления обучающимся итоговой оценки и должны рассматриваться в 

совокупности с результатами других оценочных процедур. 

При самостоятельной разработке материалов для итогового контроля необходимо помнить, 

что работа должна обеспечивать полноту проверки всех групп планируемых результатов и 

включать задания на материале всех тем курса физики, изученных в данном классе. 

Обязательными элементами итоговой работы должны быть задания на проверку освоения 

понятийного аппарата, умения решать задачи, методологических умений и заданий 

практико-ориентированного характера. В виду ограниченности времени на проведение 

работы для проверки экспериментальных умений можно использовать одно-два задания 

теоретического характера на понимание особенностей измерений и опытов. Читательские 

умения можно проверять опосредованно, используя в работе задания с различными 

способами представления информации (схемы, таблицы, графики, рисунки). 

Количество заданий в итоговой работе по разным темам (разделам) должно быть 

пропорционально учебному времени, отводимому на изучение той или иной темы. 

Распределение количества заданий по группам умений может варьироваться в зависимости 

от выбранных форм заданий. Желательно, чтобы для каждой группы умений в итоговой 

работе содержались задания как различного уровня сложности, так и требующие различной 

степени самостоятельности обучающихся для их успешного выполнения. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированнность знаний и умений, 

которые необходимы и достаточны для успешного продолжения изучения курса физики. 

Как правило, это стандартные задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется 

и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми обучающимися. 

Задания более высоких уровней сложности проверяют способность выпускника основной 

школы выполнять такие учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать 

этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения курса физики. В 

некоторых случаях обучающийся должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. 

Использование заданий различного уровня сложности позволяет содержательно 

интерпретировать уровень подготовки обучающихся по физике. Успешное выполнение 

обучающимся всех заданий базового уровня сложности должно свидетельствовать о 

достижении минимальных требований стандарта. 

Работа для итогового контроля по результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования разрабатывается на основании тех же требований. Такая 

работа может проводиться для тех обучающихся, которые не выбрали ОГЭ по физике для 

государственной итоговой аттестации. В приложении приведен пример возможной работы 

для аттестации по итогам освоения образовательной программы по физике основного 

общего образования. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Оценочная деятельность учителя должна быть описана в образовательной программе 

образовательной организации (ОО). Описание для каждого класса должно включать 

следующие элементы: 

1) Список планируемых результатов для каждой темы с указанием содержания (в каком 

содержательном разделе, теме или на каких элементах содержания) и способов оценки 

(например, практическая работа, проектная работа, тестовая работа, работа практикума, 

эссе и т. п.). Список планируемых результатов должен соответствовать перечню из 

федеральной рабочей программы с учетом особенностей темы (например, могут 
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проверяться не все методологические результаты или отсутствовать расчетные задачи и т. 

п.). Ниже приведен пример таблицы со списком планируемых результатов по теме 

«Световые явления». 

2) Примеры инструментария для наиболее важных оценочных процедур (примеры 

тематических работ, практических заданий и т. п.) с критериями выставления отметок по 

результатам оценочной процедуры. 

3) Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры 

или перевода баллов в отметку в случае использования критериальной системы 

оценивания). Эти требования должны быть согласованы с правилами выставления отметок 

за промежуточную аттестацию, которые закрепляются в соответствующем локальном 

нормативном акте ОО. 

4) График контрольных мероприятий. 

Эти документы фиксируются в приложении к образовательной программе ОО; 

утверждаются педагогическим советом образовательной организации и доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Открытость требований к учебным достижениям и критериям их оценивания (т. е. 

планируемые результаты и примеры заданий, демонстрирующие достижение этих 

результатов, которые заранее объявляются обучающимся) является залогом качества 

оценочной деятельности учителя физики. 

Пример 35 

Тема «Световые явления», 9 класс, 15 часов 

Планируемые результаты Оценочная процедура 

■ Использовать понятия: плоское зеркало, линза, близорукость и дальнозоркость; 

■ различать явления: прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света; 

■ описывать изученные физические явления, используя физические величины (угол 

падения, угол отражения, угол преломления, показатель преломления среды); 

■ характеризовать физические явления, используя законы отражения и преломления 

света; 

■ объяснять физические процессы в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; 

■ различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник 

света, луч, тонкая линза; 

■ характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды);

 Тематическая контрольная работа, 

45 мин, 12 заданий: 

9 заданий с кратким ответом и 3 задания с развернутым ответом (на построение 

изображений в плоском зеркале и линзе, на объяснение световых явлений - качественные 

задачи)  

■ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе  

■ распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире: 

солнечные и лунные затмения, цвета тел, оптические явления в природе; 

■ использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания; владеть приемами преобразования информации из одной 

знаковой системы в другуюКратковременная диагностическая работа по работе с текстами 

физического содержания по данным темам 

■ проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение 
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свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей 

линзе) Письменный опрос после изучения нового материала на базе исследовательского 

подхода 

с использованием 

ученического 

эксперимента 

■ проводить прямые измерения, определяя среднее значение измеряемой величины 

(фокусное расстояние собирающей линзы); 

■ проводить косвенные измерения физических величин (оптическая сила собирающей 

линзы); 

■ соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния и 

оптической силы линзы» 

■ проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления 

от угла падения); 

■ соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием Лабораторная работа «Исследование зависимости угла преломления 

светового луча от угла падения на границе "воздух-стекло"» 

■ осуществлять поиск информации физического Домашнее сочинение 

содержания; по темам (на выбор 

■ использовать при выполнении учебных обучающихся): 

заданий ресурсы сети Интернет; «Дисперсия света 

■ создавать собственные письменные сообщения в природе и технике», 

на основе информации из нескольких «Отражение света 

источников физического содержания в природе и технике». 

 Сочинение выполняется 

 в текстовом редакторе 

 с использованием 

 иллюстраций 

Накопление оценок должно строиться таким образом, чтобы зафиксировать в конце 

изучения каждой темы (раздела) курса физики очередной рубеж ученика в достижении 

всего спектра планируемых результатов. Оценочные мероприятия по теме или разделу 

необходимо подбирать таким образом, чтобы они предусматривали раздельное оценивание 

разных планируемых результатов. Результатом этой объемной работы выступает 

накопленная оценка, которая должна содержать информацию об успешности достижения 

обучающимся каждого из планируемых результатов обучения. В идеале же - это достаточно 

объемный «портфель ученика», в котором динамика усвоения каждого из планируемых 

результатов подтверждается соответствующими работами, выполненными на различных 

этапах изучения курса физики. 

При планировании учителем физики контрольно-оценочной деятельности следует 

учитывать, что вся совокупность форм проверки должна обеспечивать контроль за 

достижением всех планируемых результатов и отражать для каждого обучающегося 

динамику освоения каждого из планируемых результатов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Пример работы для тематического контроля 

Описание тематической работы по теме «Тепловые явления», 8 класс 

№ 

задания Проверяемый 

планируемый 

результат/умение Проверяемое 

содержание Уровень сложност и задания Макси¬ 
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мальный 

балл 

1 Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе Тепловое 

расширение/ 

сжатие Б 1 

2 Различать явление по описанию его характерных свойств Тепловое 

равновесие Б 1 

3 Характеризовать физические явления и процессы, используя положения теории и 

законы Основные 

положения 

МКТ Б 1 

4 Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины. Работа с графиками Количество 

теплоты. 

Теплообмен Б 1 

5 Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества, 

внутренняя 

энергия Б 2 

  

6 Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины. Работа с табличными данными Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива П 2 

7 Распознавать принцип действия технических устройств Технические 

устройства Б 2 

8 Проводить прямые измерения Влажность 

воздуха Б 1 

9 Планировать опыты, выбирать оборудование по заданной гипотезе Количество 

теплоты Б 2 

10 Объяснять физические процессы и свойства тел в учебной ситуации Испарение

 П 2 

11 Объяснять физические процессы и свойства тел в контексте практико-

ориентированной ситуации Виды 

теплопередачи П 2 

12 Решать расчетные задачи Уравнение 

теплового 

баланса П 3 

Всего заданий - 12; из них 

по типу заданий: с кратким ответом - 8; с развернутым ответом - 4; по уровню сложности: 

Б - 8 (11 баллов); П - 4 (9 баллов). Максимальный первичный балл за работу - 20. 

Общее время выполнения работы - 45 мин 

Ниже приведена рекомендуемая таблица перевода первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

№ 1 
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При строительстве трубопроводов делают 

П-образные компенсаторы (см. рисунок), чтобы 

избежать искривления трубопровода. Какое явление 

учитывают строители, создавая такие компенсаторы? 

Выберите верный ответ. 

1) малую сжимаемость твердых тел 

2) тепловое расширение/сжатие твердых тел 

3) тепловое равновесие твердых тел 

4) передачу давления твердыми телами 

№ 2 

Температура в лаборатории поддерживается равной 20 °С. В помещение лаборатории 

вносят два медных бруска. Первый брусок имеет массу 5 кг и начальную температуру 100 

°С, а второй - массу 2 кг и температуру 200 °С. Первый брусок кладут сверху второго. Какую 

примерно температуру будут иметь оба бруска при достижении теплового равновесия? 

Ответ: °С. 

№ 3 

Ниже приведены три физических явления: 

A. расширение жидкостей при нагревании, 

Б. давление жидкости на дно сосуда, 

B. давление газа на стенку сосуда. 

Какое(ие) из перечисленных явлений можно объяснить, используя знания 

о непрерывном тепловом движении частиц вещества? Выберите верный ответ. 

1) только А 

2) только В 

3) А и Б 

4) А и В 

  

На рисунке представлены графики зависимости 

температуры t воды, находящейся в двух одинаковых бо   1 

сосудах, от количества теплоты Q, полученного от нагревателя. Проанализируйте графики 

и выберите верное утверждение. 20 ; 

О 4200 8400 Q, Дж 

1) В первом сосуде было в 2 раза больше воды. 

2) В первом сосуде было в 2 раза меньше воды. 

3) Удельная теплоемкость воды во втором сосуде в 2 раза больше. 

4) Вода в первом сосуде получила в 2 раза больше энергии от нагревателя. 

№ 5 

Вода, охлажденная предварительно до температуры кристаллизации, начинает 

кристаллизоваться. Как в процессе кристаллизации изменяется температура и внутренняя 

энергия смеси вода - лед? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Температура смеси вода - лед Внутренняя энергия смеси вода - лед 

Ниже приведена таблица удельной теплоты сгорания (q) различных видов топлива. 

Топливо q, Дж 

кг Топливо q, Дж 

кг 

Порох 0,38107 Древесный уголь 3,4107 
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Дрова сухие 1,0107 Природный газ 4,4107 

Торф 1,4 107 Нефть 4,4107 

Антрацит 3,0107 Бензин 4,6■107 

Каменный уголь 2,7-107 Керосин 4,6■107 

Спирт 2,7-107 Водород 12,0107 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) Зимой воздух в деревянном доме нагревается быстрее, если печь топить древесным 

углем, а не сухими дровами. 

2) При полном сгорании 5 кг нефти выделяется меньшее количество теплоты, чем при 

полном сгорании 6 кг антрацита. 

3) В двух одинаковых сосудах нагревали воду одинаковой массы, используя в качестве 

топлива в одном случае спирт, а в другом случае керосин такой же массы, как и спирт. Если 

потери энергии на нагревание воздуха отсутствуют, то при полном сгорании спирта 

температура воды выше, чем при полном сгорании керосина. 

4) При полном сгорании 5 кг антрацита выделяется такое же количество теплоты, как и 

при полном сгорании 15 кг сухих дров. 

5) Удельная теплота сгорания жидкого топлива в основном меньше, чем твердого. 

Ответ: 

Установите соответствие между измерительными приборами и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ А) жидкостный термометр Б) психрометр 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

1) Уменьшение температуры жидкости при ее испарении 

2) зависимость объема жидкости от температуры 

3) зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости 

4) зависимость объема твердого тела от температуры 

Ответ: А - 

; Б - 

№ 8 

В зале музея располагается термогигрометр - прибор [Ц 

для измерения температуры и относительной влажности 

воздуха (см. фотографию). 

В таблицах приведены технические данные прибора. 

Измерение температуры  Измерение относительной влажности 

Диапазон измерений -10...+50 °С  Диапазон измерений 0.95% 

Абсолютная 

погрешность ±0,5 °С  Абсолютная 

погрешность ±2% 

Разрешение 0,1 °С  Разрешение 0,1% 

Используя фотографию, определите минимальное и максимальное значения относительной 

влажности воздуха в помещении с учетом абсолютной погрешности измерения прибора. 

Ответ: 

минимальное значение  

максимальное значение 

  

Вам необходимо показать на опыте, зависит ли количество теплоты, необходимое для 

нагревания жидкости, от рода жидкости. Материалы и оборудование, имеющиеся в 

наличии, указаны в таблице. 

Сосуд с водой Сосуд с подсолнечным маслом Часы Термометры 

Весы 

электронные Электрические плитки 

ш> ш Металлические 
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стаканы 

В ответе: 

1) укажите оборудование, необходимое для проведения опыта; 

2) опишите ход проведения опыта. 

№ 10 

Два одинаковых сосуда наполнены молоком. Первый сосуд накрыли сухой марлевой 

салфеткой, а второй сосуд накрыли влажной марлевой салфеткой, края которой опустили в 

воду. В каком сосуде молоко дольше не прокиснет в жаркий день? Ответ поясните. 

№11 

Какого цвета одежду рекомендуется носить жарким летом? Ответ поясните. 

№ 12 

Смешали две порции воды: 400 г при температуре t1 = 25 °С и 100 г при t2 = 100 °С. 

Определите температуру получившейся смеси. Теплообменом с окружающей средой 

пренебречь. 

№ задания Ответ 

1 2 

2 20 °С 

3 4 

4 2 

5 32 

6 14 или 41 

7 А - 2; Б - 1 

8 минимальное значение: 40,3% максимальное значение: 44,3% 

Выполнение каждого из заданий 1-4 и 8 оценивается 1 баллом, если приведен верный ответ. 

Выполнение каждого из заданий 5-7 оценивается 2 баллами, если верно указаны оба 

элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в одном из элементов. 

№ 9 

Возможный ответ 

1. Оборудование: вода, подсолнечное масло, два металлических стакана, две 

электроплитки, весы, два термометра. 

2. Взять некоторые объемы воды и масла одинаковой массой, измерив ее при помощи 

весов. В два одинаковых металлических стакана нужно налить воду и масло одинаковой 

массы. Поставить на одинаковые плитки и поместить в них термометры 

В решении представлены два элемента верного ответа 2 балла 

Верно сформулирован только один элемент ответа. 

ИЛИ 

Сформулировано два элемента ответа, но в одном из них допущена ошибка 1 балл 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 баллов 

Возможное решение 

1. Во втором сосуде. 

2. В процессе испарения температура влажной салфетки уменьшается, поскольку для 

выхода молекул воды с ее поверхности необходима определенная энергия. Понижение 

температуры салфетки вызывает охлаждение молока 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не 

содержащие ошибок 2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является 

достаточным, хотя содержит оба элемента правильного ответа или указание на физические 

явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно 

не сформулирован 1 
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Другие ответы или ответ отсутствует 0 

№ 11 

Возможное решение 

1. Белую/светлую. 

2. Предметы белого цвета отражают большую часть падающего на них солнечного 

излучения и, тем самым, предохраняют человека от перегрева 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не 

содержащие ошибок 2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно 

или отсутствует. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно 

не сформулирован 1 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 

  

Возможный вариант решения 

Дано: m2 = 400 г = 0,4 кг m2 = 100 г = 0,1 кг С1 = С2 = 4200 Дж/(кг • оС) t1 = 25 оС t2 = 100 

оС Поскольку теплообменом с окружающей средой можно пренебречь, то количество 

теплоты, отданное горячей водой, равно количеству теплоты, которое получила холодная 

вода: 

Q1 = Q2 

Q1 = С1 • m1 • (tобщ - t1) 

Q2 = С1 • m2 • (t2 - tобщ) 

+ cm24 тА + т2^2 

^общ 

cm+cm m+m2 

0,4 • 25 + 0,1 -100 10 oC 0,1 + 0,4 

? 

=щ 

б 

о 

t Ответ: tобщ = 40 °С 

Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом (в данном решении: формула для количества 

теплоты, полученного/отданного телом при нагревании/охлаждении, уравнение теплового 

баланса); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц измерения 

величины. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями)

 3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления и получен ответ 

(верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых 

расчетов. 2 

  

ИЛИ 
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Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или 

вычислениях допущена ошибка  

Записано и использовано не менее половины исходных формул, необходимых для решения 

задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1, 2, 3 балла 0 

Максимальный балл 3 

  

Описание работы для итогового контроля 

№ 

задания Проверяемый 

планируемый 

результат/умение Проверяемое 

содержание Уровень 

сложности 

задания Максимальный 

балл 

1 Различать 

изученные 

понятия Механические 

явления Б 2 

2 Распознавать 

проявление 

изученных 

физических 

явлений 

в окружающем 

мире Электромагнитные 

явления Б 1 

3 Характеризовать 

физические 

явления 

и процессы, 

используя 

положения 

теории и законы Механические 

явления Б 1 

4 Характеризовать 

физические 

явления 

и процессы, 

используя 

положения 

теории и законы Квантовые 

явления Б 1 

5 Описывать изученные свойства тел и физические явления, Тепловые явления  

Б 2 Используя физические величины    

6 Распознавать принцип действия технических устройств Электромагнитные 

явления П 2 
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7 Определять проверяемую гипотезу по описанию опыта Механические 

явления Б 1 

8 Делать выводы по результатам опытов Электромагнитные 

явления Б 2 

9 Объяснять физические процессы и свойства тел в учебной ситуации Механические 

явления П 2 

10 Объяснять физические процессы и свойства тел в контексте практико-

ориентированной ситуации Тепловые явления П 2 

11 Решать расчетные задачи Механические 

явления П 3 

12 Решать расчетные задачи Электромагнитные 

явления П 3 

Всего заданий - 12; из них 

по типу заданий: с кратким ответом - 8; с развернутым ответом - 4;  

по уровню сложности - Б - 8 (12 баллов); П - 4 (10 баллов). Максимальный первичный балл 

за работу - 22. 

Общее время выполнения работы - 45 мин 

Ниже приведена рекомендуемая таблица перевода первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-12 13-17 18-22 

Возможное содержание работы для итогового контроля 

№ 1 

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в 

Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ (СИ) 

А) сила 1) ньютон-секунда (Н с) 

Б) механическая работа 2) ватт (Вт) 

3) ньютон (Н) 

4) джоуль (Дж) 

А Б 

  

№ 2 

При поглаживании шерсти кошки можно 

заметить в темноте искорки, проскакивающие между 

рукой и шерстью. Какое физическое явление 

объясняет их возникновение? 

  

Отметьте верный ответ. Санки скатываются 

с горы. Трение пренебрежимо мало. Если отсчитывать 

потенциальную энергию относительно подножия горы, 

то в конце скатывания с горы 

1) кинетическая энергия санок максимальна и меньше их полной 

механической энергии 

2) кинетическая энергия санок максимальна и равна их полной механической 

энергии 

3) кинетическая энергия санок равна их потенциальной энергии 

4) потенциальная энергия санок максимальна и равна их полной механической 

энергии 

№ 4 
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Используя фрагмент Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

представленный на рисунке, определите, сколько протонов содержит ядро кислорода с 

массовым числом 16. 

Li 3 Be 4 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 

Литий Бериллий Бор Углерод Азот Кислород Фтор 

6,94 9,013 10,82 12,011 14,008 16 19 

Ответ: . 

№ 5 

Кубики льда, помещенные в кружку и имеющие 

температуру 0 °С, начинают таять в теплом помещении. 

Как изменится время плавления льда и энергия, 

необходимая для плавления, если кружку со льдом 

укутать шерстяным шарфом? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Время плавления Энергия, необходимая для плавления  

№ 6 

Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, 

лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

УСТРОЙСТВА 

А. двигатель постоянного тока 1) взаимодействие постоянных 

  магнитов 

Б. лампа накаливания 2) действие магнитного поля 

  на проводник с током 

 3) тепловое действие тока 

 4) химическое действие тока 

Ответ: 

А Б 

  

№ 7 

При изучении падения тела под действием силы земного 

тяготения учитель проделал опыт с прибором «трубка Ньютона». 

При наличии воздуха в трубке дробинка падала в трубке быстрее 

перышка (см. рисунок). Однако когда воздух из трубки откачали, 

падение в ней дробинки и перышка происходило одинаково. 

С какой целью был проведен данный опыт? Отметьте 

верный ответ.  

1) Показать, что на дробинку не действует сила сопротивления воздуха. 

2) Показать, что вблизи своей поверхности Земля всем телам сообщает одинаковое 

ускорение. 

3) Продемонстрировать равноускоренное движение дробинки и перышка при падении 

в поле тяжести Земли. 

4) Продемонстрировать, что сила тяжести, действующие на тела, пропорциональна их 

массе. 
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№ 8 

Используя две катушки, одна из которых подсоединена к источнику тока, а другая замкнута 

на амперметр, ученик изучал явление электромагнитной индукции. На рис. 1 представлена 

схема эксперимента, а на рис. 2 - показания амперметра для момента замыкания цепи с 

катушкой 1 (1), для установившегося постоянного тока, протекающего через катушку 1 (2), 

и для момента размыкания цепи с катушкой 1 (3). 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующих 

экспериментальным наблюдениям. Укажите их номера. 

1) В моменты размыкания и замыкания цепи в катушке 2 возникает индукционный ток. 

2) Сила индукционного тока зависит от величины магнитного потока, пронизывающего 

катушку. 

3) В постоянном магнитном поле сила индукционного тока в катушке 2 принимает 

максимальное значение. 

4) Экспериментальная установка позволяет наблюдать возникновение индукционного 

тока в катушке 2. 

5) Величина индукционного тока зависит от магнитных свойств среды. 

Ответ: 

№ 9 

Катер плывет по реке Волге. Изменится ли (и если изменится, то как) выталкивающая сила, 

действующая на катер, если он перейдет в Каспийское море? Ответ поясните. 

№ 10 

Какая доска на ощупь кажется более холодной: сухая или влажная, если температура досок 

одинакова и равна комнатной? Ответ поясните. 

№ 11 

Между школой и железнодорожным вокзалом имеется прямолинейный участок дороги 

длиной 6 км. В тот момент, когда Катя на велосипеде отправилась из школы к вокзалу со 

скоростью 12 км/ч, ей навстречу пешком с вокзала вышла Кристина со скоростью 4 км/ч. 

Постройте графики зависимости координаты от времени для обеих девочек до момента их 

встречи. Начало координат связано со школой, направление оси х соответствует движению 

по направлению к вокзалу. 

№ 12 

В доме электрическая линия для розеток оснащена автоматическим выключателем, который 

размыкает линию, если сила тока в цепи превышает 16 А. Напряжение электрической сети 

220 В. В сеть включен обогреватель. 

Можно ли при включенном обогревателе пользоваться электрическим утюгом? 

Характеристики приборов приведены ниже. 

Электрический обогреватель 

Электрический утюг 

  

Мощность Тип управления Площадь обогрева Термостат 

2400 Вт электронное 30 м2 

электронный 

  

Питание Мощность Материал подошвы Паровой удар Длина сетевого шнура 

220 В 1,8 кВт керамика 120 г/мин 150 см 

Ответы и критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

№ задания Ответ 

1 34 

2 электризация/электризация трением, электризация при соприкосновении 

3 2 

4 8 

5 13 
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6 23 

7 2 

8 14 

Выполнение каждого из заданий 2-4 и 7 оценивается 1 баллом, если приведен верный ответ. 

Выполнение каждого из заданий 1, 5, 6 и 8 оценивается 2 баллами, если верно указаны оба 

элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в одном из элементов. 

  

Возможное решение 

1. Не изменится. 

2. При плавании тела на поверхности жидкости выталкивающая сила равна силе 

тяжести, действующей на тело. Поэтому при увеличении плотности жидкости изменится 

глубина погружения катера, а выталкивающая сила останется прежней 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не 

содержащие ошибок 2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно 

или отсутствует. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно 

не сформулирован 1 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 

№ 10 

Возможное решение 

1. Влажная. 

2. Ощущение тепла или холода определяется количеством теплоты, переданной 

единице поверхности кожи в единицу времени. Поскольку теплопроводность воды больше, 

чем воздуха, влажная доска будет казаться холоднее сухой 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не 

содержащие ошибок 2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является 

достаточным, хотя содержит оба элемента правильного ответа или указание на физические 

явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно 

не сформулирован 1 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 

  

Содержание критерия 

Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее два верных графика движения до 

точки встречи с указанием координатных осей с учетом единиц измерения 

3 

Представлены оба графика, но в одном из них допущена ошибка, неверно определена точка 

встречи. 

ИЛИ 

Представлены верные графики, но допущена ошибка в обозначении осей или начального 

положения тел 

2 

Представлен только один верный график. 

ИЛИ 
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Представлены графики равномерного движения, отражающие встречное движение, но 

допущены ошибки в обозначении осей и начального положения тел 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

1 

№ 12 

Возможный ответ 

Максимальная сила тока, на которую рассчитана проводка, составляет 16 А. При включении 

электрического обогревателя сила тока в цепи 

I 1= P/U = 2400:220 ~ 11 А. 

При включении электрического утюга сила тока в цепи I2 = P/U = 1800:220 ~ 8 А. Общая 

сила тока параллельно включенных в сеть электроприборов будет составлять I = I 1+ I2 ~ 19 

А, что превышает допустимое значение. 

Ответ: электрический утюг нельзя включать в сеть при заданных условиях 

Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом (в данном решении: формула для мощности тока, 

формула для распределения токов при параллельном соединении резисторов); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц измерения 

величины. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями)

 3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления и получен ответ 

(верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых 

расчетов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или 

вычислениях допущена ошибка 2 

Записано и использовано не менее половины исходных формул, необходимых для решения 

задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1, 2, 3 балла 0 

Максимальный балл 3 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов  

освоения учебного предмета  

«Химия» 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 44 
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Контроль учебных достижений обучающихся, включающий их проверку и оценку, является 

важнейшей составляющей (наряду с содержанием, методами, средствами, формами 

организации учебной деятельности) образовательно - воспитательного процесса. 

Оценивание рассматривается как процедура определения соответствия индивидуальных 

достижений обучающихся планируемым результатам. Итогом оценивания служит оценка - 

суждение о ценности, уровне, значении выявленного результата. Свое количественное 

выражение оценка находит в отметке. 

Оценивание как компонент контроля выполняет ряд значимых функций: информационную, 

образовательную, воспитательную, мотивационно- стимулирующую, ориентирующую и 

др. Точность, объективность и полнота оценки обеспечивают выявление успешности 

движения к намеченным целям, а также служат основанием корректировки педагогических 

и управленческих решений. 

Оценивание - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога. Учет в 

преподавании результатов оценочной деятельности помогает отбирать и использовать 

действенные методические средства и приемы, способствует индивидуализации обучения 

и в конечном счете повышению его качества. 

Ориентированная на образовательные результаты система оценивания призвана обеспечить 

эффективную обратную связь, предполагающую вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. 

Основные цели и характеристики системы оценивания содержатся в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В документе указано, что система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов); предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по системе оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской 

Федерации, установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и 

положениях. 

Предметные результаты как объект проверки и оценивания 

Положение ФГОС ООО о том, что «результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля программы основного общего образования, подлежат оцениванию 

с учетом специфики и особенностей предмета оценивания», легло в основу настоящих 

рекомендаций. 
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Одним из основных направлений обновления ФГОС ООО стали уточнение и конкретизация 

требований к результатам освоения образовательных программ по всем предметам, 

входящим в федеральный учебный план. Реализация системно-деятельностного подхода 

обусловила двойственный характер этих требований: они включают как опорные знания, 

так и учебные действия по их использованию. Многие из этих действий с полным 

основанием могут быть отнесены к универсальным учебным действиям (УУД), 

представленным в разделе стандарта, отражающем требования к метапредметным 

результатам освоения образовательных программ. Таким образом, система оценивания 

выходит за рамки контроля знаний, проводится оценивание достижения как предметных, 

так и большей части метапредметных результатов освоения образовательных программ. 

Это требует особых подходов к созданию и отбору оценочных средств, а также к 

определению критериев оценки достигнутого результата, в которых должны найти 

отражение как полнота, глубина и другие характеристики приобретенных знаний, так и 

степень овладения необходимым учебным действием. 

Дальнейшая детализация предметных результатов нашла отражение в федеральных 

рабочих программах (ФРП) по учебным предметам. Во всех программах предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения в соответствии с логикой 

развертывания учебного содержания. Это дает возможность обоснованно выделять объекты 

проверки для итогового оценивания. В ряде предметов планируемые результаты 

группируются также по крупным темам и содержательным блокам, что позволяет 

определять компоненты оценивания в рамках тематических и промежуточных проверок. 

Таблица 1 

Виды оценивания Объекты оценивания 

Тематическое Планируемые результаты освоения отдельных тем курса каждого года 

обучения (если не указаны в федеральной образовательной программе основного общего 

образования (ФОП ООО), определяются учителем самостоятельно на основе программы и 

тематического планирования) 

Промежуточное Планируемые результаты изучения крупного блока содержания, 

включающего несколько тем, или комплекса взаимосвязанных универсальных учебных 

действий, например: работа с информацией, смысловое чтение, финансовая грамотность и 

др. (указаны во ФГОС ООО и ФОП ООО) 

Итоговое Планируемые результаты освоения курса данного года обучения (указаны 

ФОП ООО как итог годичного изучения курса) 

На всех уровнях общего образования выделяют две большие группы - внутреннее 

(внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней). 

Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны и 

взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания - 

планируемые результаты обучения), и по форме (использование критериального подхода, 

тестовых форм проверки и др.) контроля. 

Предметом настоящих рекомендаций является внутришкольное оценивание. Оно 

предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным предметам и 

регулируется локальными актами образовательной организации (положением). 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; 

информировать родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. 

Многообразие видов и форм оценивания 
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Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимосвязи его 

разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения образовательных 

программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

- стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к 

обучению на данном уровне образования; 

- текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета; 

- тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

- промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование 

и др.); 

- итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

в соответствии с определенными ею формами и установленным порядком проводит также 

промежуточную аттестацию обучающихся. Использование термина «аттестация», т. е. 

подтверждение уровня, говорит о том, что речь идет не просто об оценивании уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы с последующим учетом полученных 

результатов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений. В законе разъясняется, что 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью, которую обучающийся должен ликвидировать. Если обучающийся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования не ликвидировал эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных 

представителей) отправляется на повторное обучение, либо переводится на обучение по 

адаптивным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному плану. 

Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму контроля 

достижения планируемых результатов обучения в объеме определенного уровня обучения, 

т. е. проводимую образовательной организацией в конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других 

классах в конце года проводится итоговое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация 

по завершению основной школы не распространяется на тех обучающихся, которые 

избрали сдачу основного государственного экзамена по данному предмету. 

Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией и, следовательно, выходит за 

рамки внутришкольного контроля. 

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные ответы, 

письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование и другие). В систему внутришкольного оценивания входит также оценка 

лабораторных и практических работ, проектов, творческих работ обучающихся. 

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно применять 

критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры для организации учебного 

процесса, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения. Обучающимся заранее известные 

критерии оценивания помогают лучше понимать учебные цели, принимать оценку как 

справедливую. Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечивать ему 

необходимую поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения 
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планируемых результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при 

выполнении типовых контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность 

традиционной пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие 

обучающихся. 

Критериальное оценивание - процесс, основанный на анализе и оценке образовательных 

достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных показателей. В этом отношении 

критериальное оценивание сходно с традиционным нормативным оцениванием, при 

котором отметка выставляется с учетом степени достижения определенных требований 

(полнота изложения, выражение мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При 

этом критериальное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полученному 

результату, а нормативное оценивание - «методом вычитания» из эталонного ответа на 5 

баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, условием критериального оценивания 

является предварительное ознакомление всех участников образовательного процесса, 

прежде всего обучающихся, с используемыми критериями. При этом и нормативная модель 

оценивание не утрачивает своего значения в современных условиях, особенно 

применительно к определенным видам и формам оценивания, например устного ответа в 

ходе текущего контроля. В настоящих рекомендациях представлены обе модели 

оценивания. 

Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие подходов к 

определению оснований, признаков, на основе которых принимается решение по оценке. 

Их диапазон колеблется от предельно обобщенных положений (знать, понимать, 

применять), служащих общим ориентиром в оценочной деятельности, до критериев 

выполнения отдельных заданий. 

В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую очередь, 

применительно к оценке интегрированных и практико¬ориентированных результатов 

освоения программы: проекту, лабораторным и практическим работам, работе с 

исторической и географической картой, историческим источником. Выработать 

обоснованные критерии оценивания позволила проведенная детализация (декомпозиция, 

операционализация) отдельных образовательных результатов. 

В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, который затем 

переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы оценивание было более 

дифференцированным и точным, выделяются возможные уровни достижения данного 

параметра, которые также соотносятся с традиционным нормативным оцениванием. Уровни 

относятся как к знаниевой (воспринимает, распознает, представляет в преобразованном 

виде и др.), так и к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной 

ситуации, понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим 

планируемого результата освоения образовательной программы. 

Рекомендации начинаются разделом «Предметные результаты как объект внутришкольного 

оценивания освоения учебного предмета «Химия» (для 8-9 классов, базовый уровень)». В 

нем дается общая характеристика предметных результатов освоения учебного предмета 

«Химия», раскрывается связь их знаниевой и деятельностной составляющих, на отдельных 

примерах показывается возможная детализация планируемого результата. 

В структуре раздела 2 рекомендаций «Виды и формы оценивания предметных результатов 

по химии» представлены следующие направления оценивания учебных достижений: 

текущее оценивание предметных результатов; тематическое оценивание предметных 

результатов; промежуточная аттестация по итогам освоения федеральной образовательной 

программы основного общего образования. В каждом из этих направлений представлены 

разнообразные формы и методы контроля и оценки учебных достижений обучающихся, 

дана характеристика средств, используемых в оценочных процедурах. При этом 

использованы модели критериального, нормативного и уровневого оценивания. 
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В разделе 3 «Система оценивания достижения предметных результатов в рамках 

промежуточной итоговой аттестации» дана характеристика подходов к определению 

содержания итоговой контрольной работы и рекомендации по оцениванию ее выполнения 

обучающимися. 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Согласно требованиям обновленного ФГОС ООО к результатам освоения федеральной 

образовательной программы основного общего образования по химии в качестве основного 

компонента системы оценивания результатов обучения выступают предметные результаты 

освоения учебного предмета «Химия», подробное описание целей и содержательной 

характеристики которых (на базовом и углублённом уровнях) представлено в федеральной 

рабочей программе по химии. По своей сути предметные результаты являются 

методической интерпретацией целей изучения химии и служат ориентиром для понимания 

того, какими видами познавательной деятельности и действиями (на уровне умений 

обучающихся), преломленными через специфику содержания учебного предмета «Химия», 

должны овладеть обучающиеся в процессе обучения. 

Анализ содержательной характеристики предметных результатов показывает, что в их 

структуре представлены две составляющие - «знаниевая» и «деятельностная». Это - 

«система элементов научного знания, выраженная через учебный материал курса 

«Неорганическая химия 8-9» (система предметных знаний) и система формируемых 

действий (система предметных умений), направленных на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания»1. 

Знаниевая составляющая предметных результатов, согласно принятой логике построения 

курса химии основной школы, слагается, главным образом, из ведущих понятий, 

составляющих содержание двух взаимосвязанных и взаимообусловленных систем химии: 

«Химический элемент и вещество» и «Химическая реакция». 

В курсе химии для 8-9 классов обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного 

уровня. Так, система понятий «Химический элемент и вещество» рассматривается в курсе 

химии на основе теоретических представлений: атомно-молекулярных; Периодической 

системы химических элементов; электронно-ионных (учения о химической связи и 

электролитической диссоциации). Другая, равноценная по объему, система понятий 

«Химическая реакция» рассматривается в свою очередь в соответствии с теоретическими 

представлениями: атомно-молекулярными; электронно-ионными (реакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные); кинетическими; термодинамическими. 

Отметим, что и содержание знаниевой составляющей предметных результатов освоения 

учебного предмета «Химия» сформировано также по принципу указанной 

последовательности формирования основных понятий химии. При этом основной акцент 

сделан на те предметные знания, которые необходимы: 1) для успешного решения учебно -

познавательных задач обучения химии на начальном этапе - в 8-9 классах образовательных 

организаций; 

2) для последующего обучения химии в средней школе (в 10-11 классах); 

3) для полноценного интеллектуального развития и воспитания обучающихся. 

Благодаря такой организации содержания знаниевого компонента предметных результатов 

обеспечиваются условия для объективного оценивания образовательных достижений 

обучающихся в процессе обучения химии. 

Обратимся далее к анализу вопроса о принципах формирования содержания 

деятельностной составляющей предметных результатов. 

Согласно мнению психологов, образовательный, развивающий и воспитательный 

потенциал имеют не столько сами предметные знания, сколько сформированные на их 

основе умения, действия, виды познавательной деятельности, направленные на применение 

знаний, их преобраз ование и на получение нового знания. 
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В обучении химии используются в той или иной мере разнообразные приемы (действия) 

мыслительной деятельности. Основу многих из них составляют универсальные учебные 

действия: сравнение, сопоставление, обобщение, установление связей и аналогий, 

выявление разнообразных признаков изучаемых объектов и др. Однако следует заметить, 

что все эти действия с учебным материалом осуществляются с объектами химии и поэтому 

приобретают свою специфику, которая проявляется, как правило, в последовательном 

усложнении самих действий и их комплексном характере. К примеру, такие действия, как 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения предполагают комплексное применение общеучебных умений, 

сформированных с учетом специфики химического знания: характеризовать (описывать) 

общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая это описание 

примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, а также 

возможности протекания химических реакций с участием веществ, обладающих 

определенными свойствами1. Как следует из приведенного примера, умения уточняют, 

конкретизируют результат освоения определенного предметного знания и тем самым 

показывают, что должно стать объектом оценки для доказательства достижимости этого 

результата. 

Описанная особенность формирования предметных умений, используемых в обучении 

химии, в полной мере реализована в предметных результатах освоения учебного предмета 

«Химия» для 8-9 классов, о чем свидетельствуют, в частности, представленные в таблице 2 

сведения о содержательной характеристике предметных результатов освоения 

определенных элементов содержания двух важнейших разделов курса: «Основные понятия 

химии» (уровень атомно¬молекулярных представлений) и «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов». 

Таблица 2 

Описание содержательной характеристики предметных результатов 

Предметный результат: раскрывать смысл основных химических понятий 

Контролируемые предметные знания (знаниевая составляющая) Предметные умения, 

характеризующие достижение предметного результата (деятельностная составляющая) 

Основные химические понятия: химический элемент, атом, молекула, простые и сложные 

вещества, валентность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), степень 

окисления, ион, катионы, ■ выделять существенные признаки названных понятий; 

■ иллюстрировать взаимосвязь химических понятий; 

■ применять основные химические понятия при описании свойств 

1 Универсальный кодификатор распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения федеральной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания по химии: для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобрен решением учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21). 

анионы, химическая реакция, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена и 

др. веществ и особенностей их превращений; 

■ определять валентность и степень окисления элементов в бинарных соединениях; 

виды химической связи в неорганических соединениях (по формуле вещества); характер 

среды водных растворов неорганических веществ, заряд иона (по формуле вещества); 

■ использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций и т. д. 

Предметный результат: раскрывать смысл периодического закона: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атомов ■ описывать и характеризовать табличную форму Периодической 
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системы химических элементов Д.И. Менделеева, различать понятия «главная подгруппа» 

(А группа), «побочная подгруппа» (Б группа), 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 атома, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям); 

 ■ объяснять (характеризовать) общие 

 закономерности в изменении 

 свойств элементов и их соединений 

 в пределах малых периодов 

 и главных подгрупп (А групп) 

 в учетом строения атомов элементов 

Таким образом, на основании сказанного выше можно заключить, что предметные 

результаты согласно своему назначению и принципам организации: 

- уточняют и конкретизируют общее понимание сущности установленных стандартом 

требований к результатам освоения ФОП ООО, детализируют содержание этих результатов 

применительно к специфике учебного материала, представленного в структуре основных 

разделов курса «Химия 8-9»; 

- характеризуют и описывают способы действий с учебным материалом, овладение 

которыми позволяет обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

ориентированные на получение, преобразование знаний и на применение их в новых 

ситуациях; 

- выступают в качестве содержательной и критериальной основы для определения 

методов и приемов по организации процедур оценивания и созданию инструментария 

оценки в системе контроля образовательных достижений обучающихся по освоению 

учебного предмета «Химия». 

В целях обеспечения объективности оценки достижения предметных результатов при 

обучении химии каждый из них уточнен с ориентацией на его «измеряемость» и 

«достижимость». Это означает, что главными объектами оценивания являются те элементы 

предметных знаний и предметных умений, которые являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися по итогам обучения. Основным фактором при оценке достижения 

предметных результатов становится представленное в каждом из них указание на уровень 

освоения элементов содержания учебного предмета «Химия». 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

Оценивание как компонент контроля образовательных достижений обучающихся при 

изучении химии имеет свои особенности, обусловленные не только целями и задачами 

изучения предмета, но и главным образом спецификой самого химического знания и 

учебного материала, изучаемого на каждом очередном этапе обучения. Так, например, на 

начальном этапе изучения предмета «Химия» (8 класс) к числу приоритетных задач 

относится последовательное формирование целого комплекса метапредметных и 

предметных умений, необходимых для освоения содержания курса на уровне: 

- овладения понятийным аппаратом учебного предмета; 

- усвоения теорий, законов и общих закономерностей химии, а также 

методологических знаний о способах и приемах исследования веществ и химических 

реакций; 

- применения химических знаний в повседневной жизни для решения практических 

задач в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды. 

Реализация этих задач предполагает формирование таких специфических умений, как: 

- выделять существенные признаки основных химических понятий; 

- использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 
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- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; 

- применять в процессе познания широко используемые в химии символические 

(знаковые) модели (химический знак - символ элемента, химическая формула, уравнение 

химической реакции); 

- преобразовывать эти модельные представления при решении учебно-

познавательных задач; 

- выявлять и характеризовать с учетом этих модельных представлений существенные 

признаки изучаемых веществ и химических реакций; 

- выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций; 

планировать и проводить химический эксперимент и т. д. 

Все перечисленные умения являются структурными единицами предметных результатов, и 

потому постоянное отслеживание уровня их сформированности имеет важное значение для 

установления соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС ООО к 

результатам освоения ФОП ООО по химии. 

Возможности для такого контроля предоставляет текущее оценивание предметных 

результатов, обеспечивающее получение необходимой информации о степени продвижения 

каждого из обучающихся в освоении учебного материала, предусмотренного федеральной 

рабочей программой учебного предмета «Химия», и новых для них алгоритмов учебных 

действий с этим материалом, например, при составлении химических формул, уравнений 

химических реакций, выборе оснований для классификации веществ, при проведении 

вычислений по формулам и уравнениям реакций и т. д. 

Текущее оценивание предметных результатов 

Основными формами текущего оценивания предметных результатов по химии являются: 

- система устных вопросов, упражнений; 

- система заданий различной типологии и уровня сложности для оценки усвоения 

отдельных элементов содержания конкретной темы; 

- кратковременные письменные работы по итогам изучения отдельной темы; 

химический диктант и др. 

Все перечисленные формы текущего оценивания служат средством, своего рода 

инструментарием, для проведения оценочных процедур. 

В силу своей оперативности и гибкости, а также разнообразия по формам и методам, 

текущее оценивание как одно из эффективных направлений контроля учебных достижений 

обучающихся позволяет: 

- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с целью выявления их 

способности к применению знаний в различных ситуациях, готовности к самоконтролю и 

самооценке результатов своих достижений; 

- выявлять причины затруднений обучающихся при работе с учебным материалом; 

- следить за ходом процесса обучения и по мере необходимости оперативно 

корректировать формы его организации, особенно в части самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Как было сказано выше, одной из традиционных форм текущего оценивания является 

устный опрос. Его целесообразно проводить в начале урока с целью актуализации знаний, 

необходимых для изучения нового теоретического материала, а также в конце урока для 

первичного контроля и закрепления полученных на уроке знаний. В качестве основного 

инструментария устного опроса выступает система вопросов и упражнений, построенных 

на основе конкретных элементов содержания изученного материала, либо нового материала, 

подлежащего закреплению. 

Содержание вопросов и упражнений учитель определяет с учетом подготовленности 

обучающихся на момент изучения соответствующего материала. Примерное содержание 

этих вопросов и упражнений может быть следующим. Так, например, в курсе химии 8 

класса при изучении темы «Основные классы неорганических соединений» для 
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закрепления знаний о классификации оксидов можно использовать следующие вопросы и 

упражнения: 

Вопрос 1 

Какие вещества относят к классу оксидов? 

Вопрос 2 

Как классифицируют оксиды: какие группы оксидов выделяют? 

Вопрос 3 

Какие оксиды относят к группам а) основных оксидов, б) кислотных 

оксидов? 

Упражнение 

1) Из предложенного списка веществ: 

ВаСОз, MgO, Fe(OH)2, SO2, HNO3, K2O, Ca(OH)2, N2O5 

выпишите отдельно а) основные оксиды, б) кислотные оксиды. 

2) Дайте название каждому оксиду. 

В курсе химии 9 класса при изучении темы «Электролитическая диссоциация» для 

закрепления знаний об электролитах и неэлектролитах и их диссоциации целесообразно 

использовать следующие вопросы и упражнения: 

Вопрос 1 

Какие вещества называют электролитами? 

Вопрос 2 

Какие процессы протекают при растворении электролитов в воде? 

Вопрос 3 

Как называют а) положительно заряженные ионы, б) отрицательно заряженные ионы? 

Упражнение 

Предложены следующие обозначения катионов и анионов: 

1) Используйте предложенные обозначения катионов и анионов для составления шести 

формул электролитов. 

2) Дайте название каждого вещества. 

3) Запишите уравнение диссоциации каждого электролита. 

При оценивании ответа обучающегося на поставленный вопрос или его ответа по 

результатам выполнения конкретного упражнения целесообразно применить следующие 

критерии: 

Отметка «5» ставится при условии, если обучающийся: 

■ дает полный аргументированный ответ, изложенный в определенной логической 

последовательности; 

■ демонстрирует понимание сущности соответствующих химических понятий, 

законов и теорий, использует их во взаимосвязи для объяснения рассматриваемых явлений 

и свойств изучаемых веществ; 

■ успешно реализует полученные ранее знания для построения выводов и обобщений. 

Отметка «4» ставится при условии, если обучающийся: 

КАТИОНЫ 

Ba2+ 

Fe3+ 

K+ 

Mg2+ 

АНИОНЫ 

CO32- 

SO42- 

Cl- 

PO43- 

Рекомендации по оцениванию устного ответа  
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■ дает ответ, удовлетворяющий в целом требованиям к ответу на отметку «5», но при 

этом допускает некоторые неточности в толковании сущности фактов и явлений, о которых 

идет речь. 

■ самостоятельно устраняет имеющиеся в ответе неточности. 

Отметка «3» ставится при условии, если обучающийся: 

■ дает ответ, который по содержанию в большей части удовлетворяет требованиям к 

ответу на оценку «4», но допускает ошибки при использовании теоретического и 

фактологического материала; 

■ не демонстрирует умения по установлению связи между изученным ранее и новым 

теоретическим материалом; 

■ затрудняется в построении выводов и обобщений; 

■ допущенные ошибки исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится при условии, если обучающийся: 

■ дает неверный ответ на поставленный вопрос; 

■ показывает несформированность знаний соответствующих понятий и 

закономерностей; 

■ неверно применяет изученные понятия, законы и теории для объяснения 

рассматриваемых явлений и свойств изучаемых веществ; 

■ затрудняется в исправлении допущенных ошибок как самостоятельно, так и с 

помощью учителя. 

В практике преподавания химии в рамках текущего оценивания наиболее часто для оценки 

достижения предметных результатов используются различные задания. Задания, 

используемые в этих целях, классифицируются по разным основаниям: по своей типологии 

(тестовые, «контекстные», имеющие характер «мысленного эксперимента»); по объему 

проверяемого содержания; по способам и приемам познавательной деятельности, 

необходимым для их выполнения. Вместе с тем при всем разнообразии задания сходны по 

своей целевой направленности, суть которой заключается в том, чтобы не просто 

установить, что знают и умеют обучающиеся, сколько обеспечить объективную оценку того, 

как и в каких взаимосвязях они могут применять полученные знания и умения для анализа, 

объяснения и прогнозирования различного рода явлений. 

При определении объема проверяемого содержания и форм его предъявления в условии 

конкретного задания следует обязательно принимать во внимание принятую в учебном 

предмете «Химия» логику системной организации учебного материала, который строится, 

как уже говорилось ранее, по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня. Учет столь важного фактора при построении 

заданий позволяет более точно установить, какие предметные знания и формируемые 

предметные умения (действия с учебным материалом), направленные на применение 

знаний, а также их преобразование с целью получения новых знаний, должны составить 

содержательную основу каждого задания. 

В свою очередь в целях дифференциации заданий по уровню их сложности необходимо 

учитывать требования ФГОС ООО к результатам освоения ФОП ООО. На основании 

установления соответствия содержательной основы заданий уровню усвоения понятий и 

сформированости умений дается характеристика их сложности (базового и повышенного). 

В каждой из этих групп задания могут распределяться по видам проверяемых знаний и 

умений, а также по способам познавательной деятельности, выраженным в 

соответствующих действиях. Так, например, при изучении первой темы курса химии в 8 

классе формируются важнейшие понятия, которые будут использоваться на всех 

последующих уроках химии. Оценить уровень усвоения этих понятий и сформированность 

умения использовать их для объяснения конкретных явлений, происходящих с веществами 

на атомно-молекулярном уровне, можно, используя задания различной формы. Это могут 

быть задания, которые ориентированы на проверку только одного определенного элемента 

содержания. Однако это не является основанием для того, чтобы отнести такие задания к 
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категории легких, не требующих особых усилий для поиска ответа, поскольку их 

выполнение требует системного применения знаний. 

Обратим внимание учителя на особенности оценивания некоторых видов заданий, которые 

традиционно используются для проведения оценочных процедур в рамках текущего 

оценивания. Наиболее многочисленными из них являются задания базового уровня 

сложности. 

Приведем примеры подобных заданий и подходы к оцениванию их выполнения (см. пример 

1). 

Пример 1 

Условие задания: 

При растворении сахара в воде происходит  , при котором  сахара 

распределяются между   воды. Если сахар нагревать в пламени спиртовки, 

то наблюдается его потемнение, а затем обугливание, то есть происходит . 

При этом сахара разрушаются и образуются новые вещества из тех , которые 

входили в состав сахара. Это доказывает, что сахар является . 

Определите, какие подходящие по смыслу понятия из предложенного ниже списка можно 

вставить на места пропусков в предложениях. 

Список понятий : 

1) атомы, 2) молекулы, 3) физическое явление, 4) химическая реакция, 5) простое 

вещество, 6) сложное вещество. 

Укажите на месте пропуска номер выбранного соответствующего понятия (понятие может 

использоваться несколько раз). 

В ответе укажите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:  

(32242126) 

Комментарии к оцениванию задания 

Объектом оценивания являются: 1) предметный результат - сформированность умения 

раскрывать смысл основных химических понятий (атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, физическое явление, химическая реакция); 2) 

метапредметный результат - сформированность умения использовать приемы логического 

мышления при освоении знаний: выделять характерные признаки понятий, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями, использовать понятия для объяснения отдельных фактов 

и явлений. 

Оценивание выполнения обучающимися этого задания предполагает сочетание 

критериального и нормативного подходов к выставлению отметки. При этом целесообразно 

применить следующие критерии. 

В случае если: 

■ продемонстрировано осознанное понимание сущности указанных понятий - 

ставится отметка «5»; 

■ допущена одна ошибка - ставится отметка «4»; 

■ допущено две ошибки - ставится отметка «3»; 

■ допущено более двух ошибок - ставится отметка «2». 

  

Пример 2 (тестовое задание) 

Условие задания: 

В какой из приведенных ниже формул веществ азот проявляет валентность, равную IV? 

1) NH3 

2) N2O 

3) NO 

4) NO2 

5) N2O3 

Ответ:  
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Комментарии к оцениванию выполнения задания 

Объектом оценивания являются: 1) предметный результат - сформированность умения 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 2) метапредметный 

результат - сформированность умения применять в процессе познания символические 

(знаковые) модели, используемые в химии. 

Так как задание ориентировано на проверку усвоения только одного понятия, то 

целесообразно применить нормативное дихотомическое оценивание результатов его 

выполнения (выполнено/не выполнено). 

Пример 3 

Условие задания: 

Заданы схемы химических реакций: 

1) H2 + Cl2 = HCl 

2) Mg + O2 = MgO 

3) AhO3 + H2 = Al + H2O 

4) SO2 + O2 = SO3 

Составьте уравнения химических реакций: определите коэффициенты и запишите их перед 

формулами соответствующих веществ. 

Комментарии к оцениванию задания 

Объектом оценивания являются: 1) предметный результат - сформированность умения 

использовать химическую символику для составления уравнений химических реакций; 2) 

метапредметный результат - сформированность умения применять в процессе обучения 

символические (знаковые) модели, используемые в химии - химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение химической реакции. 

Несмотря на то, что с помощью этого задания оценивается сформированность только одного 

базового умения, надо учесть, что при его выполнении это умение - учебное действие - 

применяется несколько раз, причем в изменяющихся ситуациях. С учетом такого 

критериального подхода целесообразно каждое верно составленное уравнение оценить в 1 

балл, т. е. обучающийся может получить за выполнение всего задания от 0 до 4 баллов. 

По мере изучения любой темы курса химии происходит «накопление» знаний и умений 

применять их в различных учебных ситуациях. В целях оценки умений применять 

полученные знания в системе и взаимосвязи целесообразно использовать кратковременные 

проверочные работы, включающие небольшое количество заданий, с помощью которых 

оценивается сформированность нескольких взаимосвязанных понятий. Приведем пример 

такой проверочной работы и прокомментируем оценивание выполнения каждого из 

включенных в нее заданий и работы в целом. Обращаем внимание на то, что два задания 

работы (1 и 2) объединены контекстом - списком веществ, который конкретизирует 

содержание проверяемого учебного материала. Эти задания связаны между собой еще и 

тем, что выполнение задания 1 помогает выполнить задание 2, поскольку оно по своей сути 

является первым учебным действием, которое необходимо выполнить обучающимся. Такая 

структура проверочной работы позволяет оценить степень осознанности обучающимися 

взаимосвязи изученных понятий и действий с учебным материалом. 

Рекомендации по оцениванию кратковременной проверочной работы с контекстными 

заданиями 

Информация (единый контекст) для выполнения заданий 

Для выполнения заданий 1 и 2 используйте вещества из приведенного списка: 

1) HNO3 2) SO2 3) Ca(OH)2 4) CuCh 5) K2O 6) Mg(OH)2 

Условие задания 1: 

Распределите вещества из списка по классам/группам и назовите каждое вещество: 

запишите формулы и названия указанных веществ в соответствующие графы таблицы. 

Класс/группа Формула Название 

оксиды основные   

оксиды кислотные   
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щелочи   

нерастворимые основания   

кислоты   

соли   

Комментарии к оцениванию задания: 

Объектом оценивания являются: 1) предметные результаты - сформированность умений 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определенному классу соединений по формулам (классифицировать 

неорганические вещества); давать названия веществам по систематической номенклатуре; 

2) метапредметные результаты - умения выбирать, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ. 

Выполнение задания 1 предполагает осуществление нескольких последовательных и 

связанных между собой учебных действий: 

1) классифицировать предложенные вещества по их качественному составу и с учетом 

валентности химических элементов; 2) дать название каждому веществу по 

систематической номенклатуре. Согласно указанным действиям целесообразно за 

выполнение каждого из них поставить 0,5 балла. Следовательно, за выполнение задания 1 

общее количество баллов составит от 0 до 6 баллов. 

Условие задание 2: 

Составьте уравнения четырех химических реакций, которые возможны между веществами 

из приведенного списка. Запишите уравнения реакций в таблицу. 

1)  

2)  

3)  

4)  

  

1) 2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

2) SO2 + K2O = K2SO3 

3) Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O 

4) SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O 

Комментарии к оцениванию задания 

Объектами оценивания являются: 1) предметные результаты - сформированность умений 

определять валентность атомов элементов в неорганических соединениях; использовать 

химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

2) метапредметные результаты - сформированность умений выбирать, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления, применять в 

процессе познания модельные представления - химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции. 

Для составления каждого уравнения реакции обучающийся должен осуществить 

следующие мыслительные операции: 1) выбрать вещества, которые способны реагировать 

между собой, согласно их классификационным признакам (они были определены при 

выполнении задания 1); 2) составить формулы веществ - продуктов реакции с учетом 

валентности химических элементов; 

3) расставить коэффициенты в уравнениях реакций. Целесообразно за выполнение 

каждого из перечисленных действий выставить по 0,5 балла. Тогда за верно составленное 

уравнение выставляется 1,5 балла. Суммарное количество баллов за задание 2 в целом 

составит от 0 до 6 баллов. 

Описанный выше критериальный подход к оцениванию каждого из заданий проверочной 

работы (выраженный в баллах) является основой для нормативного оценивания - 

выставления соответствующей отметки: 

■ отметка «5» ставится в случае, если общее количество баллов составит от 



463 

 

11 до 12 баллов; 

■ отметка «4» ставится в случае, если общее количество баллов составит от 8 до 10 

баллов; 

■ отметка «3» ставится в случае, если общее количество баллов составит от 

5 до 7 баллов; 

■ отметка «2» ставится в случае, если общее количество баллов составит менее 5 

баллов. 

Обратим внимание на подходы к оцениванию умения обучающихся решать расчетные 

задачи. Как правило, расчетные задачи входят в состав большинства проверочных работ как 

при текущем контроле, так и при итоговом и аттестационном контроле знаний. Решение 

расчетной задачи предполагает выполнение определенной последовательности логических 

действий с физическими величинами на основании соотношений веществ - участников 

реакции. В зависимости от условия задачи количество таких логических действий может 

быть различным. Поэтому при оценивании важно учитывать то, как обучающийся 

выстраивает нужную последовательность этих действий, и оценивать каждое из 

выполненных действий, которое будет являться элементом ответа. 

Рекомендации по оцениванию расчетных задач по уравнению химической реакции Условие 

задания: 

Вычислите массу гидроксида калия, который вступает в реакцию с нитратом железа(П), 

если в результате образовалось 0,3 моль нерастворимого основания. 

Запишите уравнение химической реакции, о которой идет речь в условии задания, и 

запишите необходимые вычисления. 

Вариант ответа: 

1) Записано уравнение химической реакции, о которой идет речь в условии задачи: 

2KOH + Fe(NO3)2 = Fe(OH)2 + 2KNO3. 

2) Выявлено соотношение количества веществ гидроксида калия и нитрата железа(П) и 

определено количество вещества гидроксида калия: 

n(KOH) = 2n(Fe(OH)2) = 0,3 моль • 2 = 0,6 моль. 

3) Вычислена масса гидроксида калия: 

M(KOH) = 56 г/моль; m(KOH) = 56 г/моль • 0,6 моль = 33,6 г. 

Комментарии к оцениванию задания: 

Объектом оценивания являются: 1) предметный результат - сформированность умения 

проводить расчеты по уравнению химической реакции; 2) метапредметные результаты - 

сформированность умений строить логические рассуждения, самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи. 

  

Отметим те логические действия, которые являются необходимыми для решения данной 

задачи: 1) составление уравнения химической реакции, о которой идет речь в условии 

задачи; 2) определение соотношения количества веществ - пропорциональной зависимости, 

которая устанавливается в соответствии с коэффициентами в уравнении реакции; 3) 

нахождение искомой физической величины. Каждое логическое действие можно оценить в 

1 балл, тогда суммарный балл за верное решение задачи будет равен 3 баллам. Такой 

принцип критериального оценивания целесообразен на первых этапах формирования 

умения решать расчетные задачи. 

В процессе дальнейшего изучения учебного предмета «Химия» используются задания, 

условие которых дополняется новыми элементами знаний. Следовательно, будет 

увеличиваться и количество учебных действий, необходимых для решения задачи. При этом 

сходные по своему характеру учебные действия, например нахождение массы (объема) 

веществ по известному количеству вещества (и наоборот), могут повторяться 

применительно к нескольким веществам. В данном случае такие действия целесообразно 

оценивать в 1 балл. Таким образом, отметим, что к критериям оценивания решения 

расчетной задачи могут быть отнесены следующие показатели мыслительной деятельности: 
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1) понимание химической сущности процесса (составление уравнения химической 

реакции); 2) установление пропорциональной зависимости (соотношения) между 

количеством вещества участников процесса во взаимосвязи; 3) применение 

соответствующих способов вычисления заданной физической величины. 

Тематическое оценивание предметных результатов 

В системе контроля учебных достижений при обучении особого внимания заслуживает 

тематическое оценивание предметных результатов, главными формами которого являются 

практические работы и специфические контекстные задания, имеющие характер 

«мысленного эксперимента». Такие задания, в частности, являются одним из средств 

комплексной оценки достижения предметных результатов на момент повторения и 

углубления знаний в самом начале изучения химии в 9 классе. 

Оценивание результатов экспериментальной деятельности обучающихся обусловлено в 

значительной мере особенностями самого школьного химического эксперимента как 

специфичного метода обучения, направленного «на непосредственное познание объектов 

химии и развитие навыков практической деятельности обучающихся»1. 

Химический эксперимент многопланово используется в учебном процессе, выполняя в 

каждом отдельном случае особую роль при решении образовательных, воспитательных и 

развивающих задач учебного предмета «Химия». Так, в частности, он выступает в качестве: 

1) первоначального источника знаний о веществе и химической реакции; 2) средства для 

систематизации, обобщения и закрепления знаний; формирования и совершенствования 

практических навыков при обращении с лабораторным оборудованием и веществами, а 

также базовых навыков - наблюдательности, инициативы, стремления к поиску новых 

знаний, к самостоятельному проведению исследований по распознаванию и получению 

новых веществ; 3) важного компонента контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся в освоении учебного предмета «Химия» в контексте требований ФГОС ООО. 

Все названные характеристики школьного химического эксперимента методически 

интерпретированы (детализированы) в содержании определенных планируемых 

результатов, представленных в федеральной рабочей программе учебного предмета 

«Химия». Это дает основание для вывода о том, что показателем успешности 

экспериментальной деятельности обучающихся является достижение: 

- метапредметных результатов (в части базовых исследовательских действий), 

отражающих сформированность умений планировать, организовывать и проводить 

ученический эксперимент, наблюдать за ходом процесса и самостоятельно прогнозировать 

его результат; формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

эксперимента (с учетом его химической сущности); составлять отчет о проделанной работе; 

- предметных результатов, которые предусматривают сформированность следующих 

умений: применять основные операции мыслительной деятельности, такие как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, установление причинно-следственных 

связей, и методологические знания о способах познания веществ и химических реакций для 

объяснения наблюдаемых в ходе эксперимента изменений с веществами; использовать 

химическую символику для составления формул веществ и химических реакций; 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ, подтверждая это 

описание примерами уравнений соответствующих реакций; следовать правилам 

пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению опытов. 

Как видно, содержательная характеристика названных метапредметных и предметных 

результатов дает представление о том, что должно служить основой оценивания результатов 

экспериментальной деятельности обучающихся в рамках тематического оценивания. 

Так, например, на момент повторения и углубления знаний в самом начале изучения 

учебного предмета «Химия» в 9 классе обучающимся уже известно, что некоторые вещества 

в зависимости от их свойств и классификационной принадлежности имеют определенный 
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химический характер (кислотный или щелочной). Соответственно растворы этих веществ 

будут иметь определенную среду, которую можно определить с помощью индикаторов. 

Осознанное понимание этого положения и сформированность умения определять 

химический характер и среду раствора конкретного вещества будет иметь важное значение 

при изучении первых тем курса 9 класса: «Основные закономерности химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах». Следовательно, 

выявление того, какова степень подготовленности обучающихся по названным вопросам, 

становится основной задачей тематического оценивания на данном этапе изучения 

предмета. 

Представления о методах организации и критериях оценивания результатов 

экспериментальной деятельности обучающихся наилучшим образом можно 

продемонстрировать на примере оценки выполнения ими практических работ, которые в 

образовательном и воспитательном отношении являются наиболее значимым видом 

школьного химического эксперимента. 

Практические работы - это такой вид ученического эксперимента, когда 

самостоятельное выполнение обучающимися химических опытов становится 

основным содержанием урока. В образовательном процессе они выступают в качестве 

одного из важнейших средств организации учебной деятельности, контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся. Федеральной рабочей программой по предмету 

предусмотрено проведение практических работ по итогам изучения конкретной темы либо 

большого по объему раздела курса, включающего несколько тем. Например, практическая 

работа «Получение и собирание кислорода, изучение его свойств» (8 класс) и другие - 

решение экспериментальных задач по темам «Неметаллы» и «Металлы». 

В силу своих особенностей практические работы как компонент контроля и оценки 

достижения результатов обучения выполняют образовательную, информационную и 

воспитательную функции. Они обеспечивают 1) закрепление и обобщение полученных 

ранее знаний; 2) эффективную оценку сформированности умений по применению знаний в 

новой ситуации, а также практических умений и навыков химического 

экспериментирования и обращения с веществами. 

Рекомендации по оцениванию практических работ 

Методы организации практических работ и подходы к оценке их выполнения определяются 

в соответствии с принципами критериального оценивания, которое предполагает 

комплексную оценку образовательных достижений обучающихся с учетом взаимосвязи 

отдельных показателей. При обучении химии - это взаимосвязь элементов научного знания, 

выраженных через специфику содержания предмета, система действий с учебным 

материалом и практические навыки экспериментирования. 

Каждой практической работе предшествует подготовительный этап. Суть его заключается в 

том, что обучающиеся предварительно получают исчерпывающую информацию о том, 

какие теоретические знания и знания о технике проведения эксперимента потребуются для 

проведения практической работы, каковы правила безопасной работы с веществами и 

оборудованием, а также сведения о том, как будет оцениваться каждый этап практической 

работы и отдельные показатели усвоения соответствующих знаний и умений. Сведения о 

содержательной характеристике и критериальном оценивании некоторых видов 

практических работ приведены в таблице 3. 

  

Содержательная характеристика практических работ и рекомендации по оцениванию их 

выполнения 

Тема 

практической 

работы Контролируемые результаты выполняемых действий, 

их оценивание 

 Знаниевый 
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компонент Оценка 

(баллы) Деятельностный 

компонент Оценка 

(баллы) 

Получение неорганического вещества и исследование его свойств: кислорода, водорода (8 

класс); хлороводорода аммиака, углекислого газа (9 класс) 1)знание 

лабораторных 

способов 

получения 

конкретных 

веществ 1 1) соблюдение правил безопасной работы 

при выполнении химических опытов 1 

 2) знание физических и химических свойств веществ, которые следует учитывать 

при выборе необходимого способа их собирания (методами вытеснения воздуха и воды); и 

для 

доказательства 

наличия 

полученных 

веществ 1 2) соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием при 

монтаже приборов 1 

 3) знание условий 

протекания 

химических 1 3) грамотное обеспечение условий для проведения 1 

  

 процессов, используемых для получения и исследования свойств заданных веществ

  химических процессов - нагревание реакционной смеси; измельчение 

твердых веществ; растворение веществ в воде  

 4) использование химической символики для составления формул веществ и 

уравнений осуществляемых химических реакций 1 4) осуществление 

наблюдений за ходом процесса, фиксирование и описание его результатов 1 

 5) формулирование выводов и обобщений по результатам проведенных 

исследований 1 5) составление отчета о проделан - ной работе 1 

Итого:  5  5 

Максимальный итоговый балл: 10 

Отметка по пятибалльной шкале: 

«5» - 9-10 баллов 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 5-6 баллов 

«2» - менее 5 баллов 

Решение экспериментальных задач 1)знание 

характерных 

химических 1 1) соблюдение правил безопасной работы 1 

  

по изученной теме. 

8 класс: тема «Основные классы 

неорганических 

веществ» 

9 класс: темы «Электролитическая диссоциация. 

Химические 

реакции 

в растворах 

веществ», 
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«Неметаллы», 

«Металлы» свойств 

исследуемых 

веществ  при выполнении химических опытов  

 2) знание качественных реакций на катионы и анионы 1 2) соблюдение правил 

работы с лабораторным оборудованием 1 

 3) знание условий протекания реакций ионного обмена до конца 1 3) 

самостоятельное составление плана решения каждой экспериментальной задачи и его 

реализация - выбор реагентов и определение последовательности проведения необходимых 

химических реакций 1 

 4) применение знаний о свойствах веществ в новой ситуации - прогнозирование 

результатов химических реакций с участием исследуемых веществ 1 4) 

осуществление наблюдений за ходом процесса и фиксирование и описание его результатов

 1 

 5) использование 

химической 

символики 1  

5) составление отчета 1 

 для составления формул веществ и уравнений осуществляемых химических реакций - 

молекулярных, полных 

и сокращенных 

ионных, 

отражающих 

сущность 

химических 

процессов  о проделанной работе  

6) формулирование выводов и обобщений по результатам проведенных исследований 1

   

Итого:  6  5 

Максимальный итоговый балл: 11 

Отметка по пятибалльной шкале: 

«5» - 10-11 баллов 

«4» - 8-9 баллов 

«3» - 6-7 баллов 

«2» - менее 6 баллов 

Рекомендации по оцениванию экспериментальной деятельности обучающихся при 

выполнении «мысленного эксперимента» 

Рассмотрим пример контекстных заданий, выполнение которых предполагает 

осуществление «мысленного эксперимента». Исходной для последовательного выполнения 

этих заданий является текстовая и табличная 

информация. Выполнение каждого из этих заданий оценивается отдельно в соответствии с 

количеством действий по его выполнению. Полученные баллы суммируются, и на их основе 

выставляется интегральная отметка, отражающая уровень достижения результатов, на 

проверку которых ориентированы контекстные задания. Приведем пример таких заданий и 

критериев их оценивания. 

Контекстные задания 

Информация к выполнению заданий базового уровня 1-3: 

В химических лабораториях при работе с растворами часто используют вещества, 

способные изменять свою окраску в зависимости от характера среды раствора, в котором 

они находятся - кислотном, нейтральном, щелочном. Такие вещества называют 

«индикаторами» (от латинского indicator - указатель). Известно, что приготовить 
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индикаторы можно, используя различные растения. Обычно используют водный экстракт 

(настой) ягод, лепестков цветов, листьев или плодов растений. 

В приведенной ниже таблице представлены сведения об окраске экстрактов некоторых 

растений в разных средах. Эти сведения послужат основой для выполнения заданий 1 - 3. 

Таблица 4 

Растение Цвет экстракта растения в разных средах 

 кислотная нейтральная щелочная 

Астра фиолетовая ярко-розовый красный темно-зеленый 

Капуста 

краснокочанная красный фиолетовый сине-зеленый 

Хризантема 

(белая) бесцветный бесцветный ярко-желтый 

Мышиный 

горошек розовый коричневый коричневый 

Объектом оценивания каждого из заданий являются: 1) предметный результат - 

сформированность умений планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.); 2) метапредметные результаты - сформированность 

умений анализировать информацию различных 

  

видов и форм представления; владеть основами методов научного познания веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями. 

Условие задания 1: 

Имеются два бесцветных раствора - лимонной кислоты и пищевой соды. Для того чтобы 

различить эти растворы, использовали в качестве индикатора экстракт краснокочанной 

капусты. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1) Какой цвет приобретет индикатор в растворе лимонной кислоты и почему? 

2) Какой цвет приобретет индикатор в растворе пищевой соды и почему? 

Таблица 5 

Содержание примерного ответа 

1) В растворе лимонной кислоты индикатор приобретает красный цвет, так как среда 

раствора кислая. 

2) В растворе пищевой соды индикатор приобретает сине-зеленый цвет, так как среда 

раствора щелочная 

Критерии оценивания 

На основании данных таблицы установлен цвет индикатора в кислой среде и щелочной 

среде 1 балл 

В ответе продемонстрировано понимание зависимости цвета индикатора от среды раствора

 1 балл 

Полный правильный ответ 2 балла 

Условие задания 2: 

Определите, экстракт какого из растений, указанных в таблице, не может служить 

индикатором для определения наличия в растворе: а) гидроксида калия; 

б) серной кислоты? Запишите название растения в соответствующую графу таблицы. 

Ответ поясните. 

Определяемое вещество Растение 

гидроксид калия  

серная кислота  

  

Определяемое вещество Растение 
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гидроксид калия мышиный горошек 

серная кислота хризантема (белая) 

Раствор гидроксида калия имеет щелочную среду. Следовательно, для его определения не 

может использоваться экстракт мышиного горошка в качестве индикатора, так как он имеет 

одинаковый цвет в нейтральной и щелочной средах. 

Раствор серной кислоты имеет кислую среду. Следовательно, для его определения не может 

использоваться экстракт хризантемы белой в качестве индикатора, так как он имеет 

одинаковый цвет в нейтральной и кислой средах 

Критерии оценивания 

Определены растения, экстракты которых не меняют цвет 

в среде растворов гидроксида калия (щелочной) и серной 

кислоты (кислотной) 

1 балл 

Дано обоснование выбора растений на основе постоянного цвета их экстрактов в различных 

средах 

1 балл 

Полный правильный ответ 

2 балла 

Условие задания 3: 

Определите, какой цвет будет иметь экстракт из лепестков фиолетовой астры в растворе 

каждого из указанных веществ. Укажите цвет индикатора в соответствующей графе 

таблицы. Ответ поясните. 

№ Вещество Цвет индикатора 

1 поваренная соль  

2 лимонный сок  

3 питьевая сода  

4 аммиак  

  

№ Вещество Цвет индикатора 

1 поваренная соль красный 

2 лимонный сок ярко-розовый 

3 питьевая сода темно-зеленый 

4 аммиак темно-зеленый 

Экстракт из лепестков фиолетовой астры является индикатором, потому что способен 

изменять цвет в зависимости от среды раствора. Раствор поваренной соли имеет 

нейтральную среду, поэтому цвет этого индикатора в данном растворе будет красным; 

лимонный сок имеет кислую среду - цвет индикатора в его растворе ярко-розовый; раствор 

питьевой соды и раствор аммиака имеют щелочную среду - цвет индикатора в этих 

растворах темно-зеленый 

Критерии оценивания 

Определена среда раствора каждого из веществ и цвет 

индикатора в соответствующей среде раствора. 

1 балл 

В ответе продемонстрировано понимание зависимости 

цвета индикатора от среды раствора. 

1 балл 

Полный правильный ответ 

2 балла 

Описанный выше критериальный подход к оцениванию каждого из заданий «мысленного 

эксперимента» (выраженный в баллах) является основой для нормативного оценивания - 

выставления соответствующей отметки: 

■ отметка «5» ставится в случае, если общее количество баллов составит 
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6 баллов; 

■ отметка «4» ставится в случае, если общее количество баллов составит 5 баллов; 

■ отметка «3» ставится в случае, если общее количество баллов составит 

4 баллов; 

■ отметка «2» ставится в случае, если общее количество баллов составит менее 4 

баллов. 

  

Рекомендации по оцениванию ученического исследовательского проекта в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся 

При обучении химии результаты экспериментальной деятельности с полным основанием 

могут быть проверены также и в рамках внеурочной работы обучающихся, в частности, в 

проектной исследовательской деятельности. Выполнение ученического проекта направлено 

на самостоятельное получение обучающимися новых знаний и умений, нового опыта 

химического экспериментирования. Основные функции учебного проекта состоят в 

следующем: 

1) Выполнение проекта - это в основном самостоятельная деятельность обучающегося. 

Учитель консультирует обучающихся по вопросам выбора темы исследования; способов 

получения необходимой информации; составления общего плана проекта; использования 

опорных знаний, которые будут необходимы для выполнения проекта. 

2) Обязательным условием является наличие гипотезы/проблемы, которую 

обучающиеся формулируют на доступном им уровне. 

3) Одной из задач для осуществления принятого плана проекта является сбор 

необходимой информации, полученной из различных источников. 

4) По итогам выполнения учебного проекта всегда составляется подробный отчет, а 

результатом работы в целом является конкретный «продукт проекта», который может быть 

представлен в различных формах1. 

Предложенная характеристика ученического проекта служит основой для определения 

критериальной системы его оценивания. Под этим понимается оценивание трех 

компонентов проектной деятельности - содержательного, деятельностного и 

результативного2. 

Основные сведения об оценивании этих компонентов проектной деятельности 

представлены в таблице 8. 

1 Каверина А.А., Пухальская Н.В., Семенова Г.Ю. Как сформулировать тему проекта 

или учебного исследования / А.А. Каверина, Н.В. Пухальская, Г.Ю. Семенова // Химия для 

школьников. - 2018. - N° 2. - С. 37-42. 

2 Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Каверина, Р.Г. Иванова, Д.Ю. Добротин ; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М. : Просвещение 2013. - 128 с. - (Работаем по новым 

стандартам). - Гл. 6. Роль учебного проекта в достижении планируемых результатов 

обучения. - С. 124-126. 

  

Рекомендации (критерии) по оцениванию ученического исследовательского проекта 

Компоненты проектной деятельности Критерии оценивания проектной деятельности

 Оценка в баллах 

1. Содержательный Значимость сформулированной гипотезы/проблемы и ее адекватность 

теме исследования 0-2 

 Правильность выбора используемых методов исследования 0-2 

 Г лубина раскрытия проблемы на основе использования опорных знаний и знаний из 

других предметных областей 0-2 

 Наличие в работе достаточно полной информации из разнообразных источников

 0-2 

 Доказательность принимаемых решений 0-2 
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 Наличие аргументированных выводов и заключений 0-2 

2. Деятельностный - планирование, организация и проведение эксперимента Выбор 

необходимых реактивов, подготовка оборудования 0-2 

 Соблюдение правил обращения с веществами и оборудованием 0-2 

 Осуществление последовательных этапов эксперимента 0-2 

 Наблюдение за ходом эксперимента и фиксирование его результатов 0-2 

 Составление соответствующих уравнений химических реакций 0-2 

Результативный - форма предъявления проекта Оформление проектной работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 0-2 

  

и качество его оформления Презентация проекта; грамотное изложение хода исследования 

и интерпретация его результатов 0-2 

 Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 0-2 

 Продукт проекта и его качественные характеристики 0-2 

Суммарный балл 

2 балла - критерий реализован полностью 1 балл - критерий реализован частично 0 баллов 

- критерий не реализован (отсутствует) 30 

Отметка по пятибалльной шкале: «5» - 22 — 30 баллов «4» - 13 — 21 баллов «3» — 6 —12 

баллов «2» — менее 6 баллов  

  

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к освоению федеральной образовательной 

программы основного общего образования по химии одним из видов внутришкольного 

оценивания результатов обучения является промежуточная итоговая аттестация. Она 

предусмотрена для тех обучающихся, которые не выбирают основной государственный 

экзамен (ОГЭ) по химии. 

Формой оценивания учебных достижений в рамках промежуточной итоговой аттестации за 

курс химии основной школы является итоговая контрольная работа (см. приложение 1). 

Содержание итоговой контрольной работы для промежуточной аттестации за курс химии 

основной школы определяется прежде всего с учетом ведущих положений следующих 

документов: 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Основой для определения содержания данной итоговой контрольной работы являются 

также принципы организации содержания самого курса химии для 8-9 классов (базового 

уровня) и планируемые результаты его освоения (предметные и метапредметные), 

представленные в федеральной рабочей программе по учебному предмету «Химия». 

Описанный подход к определению содержания работы продиктован необходимостью 

получения информации о соответствии образовательной 

  



472 

 

подготовки обучающихся, не выбирающих ОГЭ по химии, требованиям ФГОС ООО к 

освоению ФОП ООО по химии. 

Согласно основному предназначению промежуточной итоговой аттестации определяются и 

сами подходы к построению итоговой контрольной работы и к организации системы 

оценивания выполнения как отдельных заданий, так и всей работы в целом. 

Итоговая контрольная работа содержит 10 заданий базового уровня сложности, 

ориентированных на проверку основополагающих элементов содержания курса химии для 

8-9 классов (предметных знаний) и сформированности учебных действий с этим 

содержанием (предметных умений), которые являются структурными единицами 

предметных и ряда метапредметных результатов освоения курса химии для основной 

школы. Задания контрольной работы по своей типологии аналогичны заданиям, которые 

используются при изучении конкретных тем. 

Одним из характерных отличий заданий контрольной работы является форма представления 

ответа по их выполнению. Так, в условии заданий 1-8 предложены варианты ответов, из 

числа которых требуется выбрать один верный ответ. 

На эти моменты следует обратить внимание обучающихся предварительно, при подготовке 

к контрольной работе. 

При выполнении работы обучающимся разрешается использовать следующие 

дополнительные материалы: 

■ Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

■ таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

■ электрохимический ряд напряжений металлов. 

Разрешается также использовать непрограммируемый калькулятор. 

Продолжительность выполнения работы составляет 45 минут. 

Предлагаемая система оценивания выполнения заданий итоговой 

контрольной работы отвечает тем принципам критериального оценивания, которые были 

рассмотрены ранее на примерах отдельных заданий различного типа. 

Выполнение заданий 1, 2, 5-8 оценивается в 1 балл; ответ на задания 3 и 4 оценивается 2 

баллами при условии, если указана верная последовательность трех цифр, как это требуется 

в условии задания; если в последовательности цифр допущена одна ошибка - ставится 1 

балл; в случае других предложенных 

45 

  

обучающимися ответов - 0 баллов. Развернутые ответы на задания 9 и 10 оцениваются в 

пределах от 0 до 3 баллов (см. приложение «Ответы и критерии оценивания заданий»). 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы - 16. 

Полный перечень сведений о структуре итоговой работы, контролируемых элементах 

содержания и проверяемых учебных действиях, количестве заданий и уровне их сложности, 

критериях и шкале оценивания каждого из заданий и работы в целом представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Содержательная характеристика итоговой контрольной работы для промежуточной 

аттестации по курсу химии основной школы и рекомендации по оцениванию ее выполнения 

№ зада¬ния в работе Контролируемый элемент содержания Проверяемое учебное 

действие Уровень 

слож¬ 

ности 

задания Оценка задания в баллах 

1 Строение атомов. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 
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первых 20 

химических 

элементов 

Периодической 

системы 

Д. И. Менделеева Соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра атома, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям) Б 1 

2 Строение вещества: виды химической связи Определять вид химической связи 

(ковалентная, ионная, Б 1 

  

  металлическая) в неорганических соединениях   

3 Классификация 

неорганических 

соединений Классифицировать неорганические вещества Б 2 

4 Степень окисления Определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава Б 2 

5 Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ Характеризовать 

(описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ Б

 1 

6 Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ Характеризовать 

(описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ Б

 1 

7 Теория 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты Раскрывать смысл 

основных химических понятий: электролиты, неэлектролиты Б 1 

  

8 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена

 Составлять полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; уравнения 

реакций Б 1 

9 Г енетическая связь 

неорганических 

веществ. 

Полные и сокращенные ионные уравнения реакций Использовать химическую 

символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций. Составлять 

полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов Б 3 

10 Вычисления количества вещества, объема и массы реагентов или продуктов по 

уравнениям химических реакций Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций Б 3 

Итого: 16 

Уровень сложности задания Б - базовый 

Рекомендуемая продолжительность итоговой контрольной работы составляет 45 мин. 

Отметка по пятибалльной шкале: 

«5» - 15 -16 баллов «4» -12 -14 баллов «3» — 8 —11 баллов «2» - менее 8 баллов 

  

Итоговая контрольная работа для промежуточной аттестации по курсу химии основной 

школы 
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1. На приведенном рисунке изображена схема строения электронной оболочки атома 

химического элемента. 

  

Запишите в поле ответа русское название этого химического элемента. Ответ: 

2. Из предложенного перечня выберите вещество с ионной связью. 

1) CO2 

2) O2 

3) HCl 

4) NaBr 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ: 

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

веществ, к которому оно относится: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

A) HCl 

Б) Ca(OH)2 

B) SiO2 

КЛАСС ВЕЩЕСТВА 

1) кислоты 

2) основания 

3) соли 

4) оксиды 

А Б В 

   

  

4. Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления серы в 

этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А) SO2 1) +6 

Б) Na2S 2) -2 

В) H2SO4 3) +2 

  4) +4 

А Б В 

   

5. Из предложенного перечня выберите вещество, с которым реагирует серная кислота. 

1) H2O 

2) K2O 

3) NaCl 

4) O2 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ: 

6. Из предложенного перечня выберите вещество, с которым реагирует гидроксид 

натрия. 

1) H2 

2) K2O 

3) HCl 

4) O2 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ: 
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7. Из предложенного перечня выберите вещество, которое является электролитом. 

1) H2O 

2) NaCl 

3) CO2 

4) O2 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ:  

8. Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми реакция ионного 

обмена протекает с выпадением осадка. 

1) H2SO4 и NaOH 

2) KCl и AgNO3 

3) HCl и CaCO3 

4) CuSO4 и KOH 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ: 

Запишите полные развернуты ответы на задания 9 и 10. 

9. Задана схема превращений: 

Mg ^ MgCl2 ^ Mg(OH)2 

Составьте молекулярные уравнения реакций, необходимых для осуществления этих 

превращений. Для второго превращения составьте полное и сокращенное ионные 

уравнения. 

10. Какая масса соли образуется в результате нейтрализации раствора, содержащего 0,2 

моль гидроксида натрия, соляной кислотой? (атомную массу хлора принять равной 35,5 

г/моль). 

В ответе запишите уравнение реакции, о которой идет речь в условии задания, и запишите 

необходимые вычисления. 

  

Номер 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ кремний 4 234 421 2 3 2 3 

Количество 

баллов 1 1 2 2 1 1 1 1 

Примечание: полный ответ на задания 3 и 4 оценивается 2 баллами, если указана верная 

последовательность трех цифр; если в последовательности цифр допущена одна ошибка, то 

выставляется 1 балл; другие варианты ответа - 0 баллов. 

Задание 9 

Вариант ответа 

1) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2  

2) MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl  

3) Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-  

Mg2+ 2OH- = Mg(OH)2  

Критерии оценивания 

Записано молекулярное уравнение первого превращения 1 балл 

Записано молекулярное уравнение второго превращения 1 балл 

Записаны полное и сокращенное ионные уравнения 1 балл 

для второго превращения.  

Полный правильный ответ 3 балла 

Задание 10 

Вариант ответа 

1) Записано уравнение химической реакции, о которой идет речь в условии задачи: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

2) Выявлено соотношение количества веществ гидроксида натрия 
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и хлорида натрия и определено количество вещества хлорида натрия: n(NaCl) = n(NaOH) = 

0,2 моль 

3) Вычислена масса хлорида натрия: 

M(NaCl) = 58,5 г/моль; m(NaCl) = 58,5 г/моль • 0,2 моль = 11,7 г 

Критерии оценивания 

Составлено уравнения химической реакции, о которой идет речь в условии задачи 1 балл 

Определено соотношения количества веществ - пропорциональной зависимости, которая 

определяется в соответствии с коэффициентами в уравнении реакции 1 балл 

Вычислена масса хлорида натрия 1 балл 

Полный правильный ответ 3 балла 

  

 

 

Система оценивания учебных результатов обучающихся 

на уровне общего и среднего образования с дополнениями по 

оцениванию отдельных видов учебной деятельности 

Общие для всех предметных областей критерии оценивания 

Общие критерии оценивания конспекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

конспект не содержит выделения основных смысловых центров; не 

применены способы сжатия текста, отмечается недостижение 

поставленной цели; 

показывается неумение составить конспект по алгоритму или с 

помощью учителя; 

работа представляет собой несколько предложений, переписанных из 

текста без соблюдения структуры написания данного вида работы 

работа не отражает логику и смысловую связь, представляет собой 

отдельные разрозненные выдержки из текста; 

работа содержит более 10 орфографических ошибок 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание;  

отсутствие логики изложения; не просматриваются основные способы 

сжатия текста; автоматическое переписывание исходного текста без 

выделения основных смысловых центров; работа содержит большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, содержит 

фактологические ошибки 

3 Работа выполнена учащимися в полном объеме; работа показывает 

знание учеником основных способов переработки текста, 

необходимых для ее выполнения; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности, не 

влияющие на правильность конечного результата; учащиеся 
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используют один из способов сжатия текста; наблюдается отсутствие 

1-2 информативных центров исходного текста; 

допускаются неточности и небрежность в оформлении работы; 

допущены 2 фактические ошибки, допущены орфографические 

ошибки (более 5), пунктуационные (более 7) 

4 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; в конспекте нашли отражение основные 

положения текста;  

выделены информативные центры исходного текста; объём конспекта 

не превышает одну треть исходного текста; главные положения 

сформулированы чётко, без искажений; отдельные положения 

подтверждены цитатами или примерами из текста; 

материал проанализирован глубоко; применены основные способы 

сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение); работа 

оформляется аккуратно, но допущено несколько орфографических 

(пунктуационных) ошибок 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

объём конспекта не превышает одну треть исходного текста; 

работа оформлена аккуратно; 

содержит исходные данные источника, конспект которого составлен; 

в работе нашли отражение все основные положения текста; 

выделены информативные центры исходного текста; 

главные положения сформулированы чётко, без искажений; 

отдельные положения подтверждены цитатами или примерами из 

текста; 

учащийся обнаруживает глубокое понимание материала; 

применены 3 основных способа сжатия текста (исключение, 

обобщение, упрощение). 

Исключение: 

а) предложений или их фрагментов, содержащих второстепенные 

факты (подробности, детали, примеры, числовые данные, отступления 

и т.д.); 

б) предложений с описаниями и рассуждениями; 

в) повторов; 

г) одного или нескольких синонимов. 

Обобщение: 

а) обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) 

вопросов, фактов, примеров. (В этом случае нужно сначала найти в 

тексте эти однородные частные факты, вычленить в них общее, а затем 

подобрать языковую форму их обобщенной передачи, то есть 

переформулировать мысль своими словами. Например: В коробке 

лежали синие, красные, зеленые и жёлтые шары. = В коробке лежали 

разноцветные шары.) 
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б) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи. 

Упрощение: 

а) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

б) замена сложноподчинённого предложения простым. 

в) перевод диалога или прямой речи в косвенную; 

г) замена фрагмента текста синонимичным выражением. 

д) формулирование мысли своими словами 

не допущено ни одной орфографической ошибки, (возможно, 1-2 

пунктуационных) 

Общие критерии оценивания таблицы 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идея не зафиксирована или отсутствует. 

Работа не содержит информацию в виде таблицы. 

Умозаключения не оформлены. 

В работе допущено более 6 орфографических ошибок, 7 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

2 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идеи носят фрагментарный характер. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Контуры умозаключений не очерчены. 

Таблица не имеет чётких очертаний.  

В работе допущено более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

3 1. Содержание таблицы: 

Информация – по большей части фактическая, изложена с нарушением 

логической последовательности. 

Идеи – описаны не полностью. 

Контуры умозаключений очерчены, но они не относятся к тематике 

публикации. 

Примеры отсутствуют. 

В работе имеется не более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена. В ней не использован ни один графический 

объект 
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4 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 

Идеи описаны почти полностью. 

Работа включает в себя умозаключения, полученных на основе 

проведенного анализа 2-х различных источников информации  

Работа содержит информацию в виде таблицы 

Приведен 1 пример. 

В работе имеется не более 4 орфографических ошибок, 5 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена.  

В ней использовано одно графическое изображение 

5 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 

Идеи полностью описаны и раскрыты. 

Работа включает в себя умозаключения, полученные на основе 

проведенного анализа более 2-х различных источников информации. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Приведено от 3-х до 5-и примеров. 

Не содержит орфографических ошибок. (Допускаются 1-2 

пунктуационных ошибки) 

2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена творчески.  

В ней использованы два или более графических изображения.  

Общие критерии оценивания реферата 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования объёмом не менее 15-20 страниц. 

Структура реферата: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) 

(обозначить в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 

Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 

Указано место создания работы и год составления работы в нижней части 

листа). 

Указан вид работы (реферат). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

выдвижение гипотезы (если таковая имеется); 

аннотация работы с первоисточниками (если таковые имеются). 
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Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем текстовый 

массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов)). 

Практический раздел (Описание средств, используемых для достижения 

цели, описание изготовления проектируемого изделия) 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 

Новизна реферированного текста:  

актуальность проблемы и темы; 

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Текст реферата должен быть написан разборчиво, а при возможности 

напечатан. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, А 4 через одинарный 

интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков разрешается 

использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта — семейства 

Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — не менее 

15 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. Номера 

страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, за исключением 

общепринятых. 

Приложена рецензия преподавателя – (по требованию). 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Требования к реферату 

Балл 

Соответствие содержания реферата заявленной тематике 0,5 

Соответствие общим требованиям написания реферата 0,5 
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Соблюдение технических требований оформления реферата 0,4 

Чёткая композиция и структура, наличие содержания  0,4 

Логичность представления материала 0,4 

Представленный в полном объёме список использованной 

литературы  

0,4 

Корректно оформленный список использованной литературы  0,4 

Наличие ссылок на использованную литературу в тексте реферата 0,4 

Отсутствие ошибок в оформлении ссылок на использованную 

литературу 

0,4 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и 

иных ошибок 

0,4 

Самостоятельность изучения материала и анализа 0,4 

Отсутствие фактов плагиата 0,4 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Не получив максимальный балл, ученик имеет право с разрешения учителя 

доработать реферат, исправить замечания и вновь сдать реферат на проверку. 

1 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; не представлен 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; есть регулярные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ найденного материала, присутствуют частые случаи фактов 

плагиата, нет выводов. 

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в 

соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку заново 

не позднее срока окончания приёма рефератов 

2 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены и не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; есть регулярные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного 
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исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

присутствуют частые случаи фактов плагиата 

3 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но 

есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; наблюдается более 6 орфографических, пунктуационных, 

грамматических, лексических, стилистических и иных ошибок в 

авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата 

4 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении;  реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлены список использованной литературы, но допущены 3-4 

ошибки в оформлении;  корректно оформлены и в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; допущены незначительные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические  и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата 

5 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет 

чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата 

Общие критерии оценивания доклада 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 
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№ Критерии Оценка Количество 

баллов 

 

 

 

1 

 

 

 

Структура 

количество слайдов 

соответствует содержанию и 

продолжительности 

выступления (для 7-

минутного выступления 

рекомендуется использовать 

не более 

10 слайдов); 

наличие титульного слайда и 

слайда с выводами 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Наглядность 

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается; 

используются средства 

наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и 

т. д.) 

 

1 

 

 

3 

 

Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

Содержание 

содержит полную, понятную 

информацию 

по теме работы; 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

Требования 

к выступлению 

выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на 

вопросы и замечания 

аудитории; 

выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

 

 

 

1 

 

5 Содержание: 
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содержит полную, понятную информацию по теме работы. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, 

А 4 через одинарный интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков 

разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура 

шрифта — семейства Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — 

не менее 5 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. 

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, 

за исключением общепринятых. 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной 

части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 

Структура доклада: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) 

(обозначить в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 

Указан вид работы (доклад). 

Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 

Указано место создания работы и год составления работы в нижней 

части листа). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов)). 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 
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7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

Структура представления доклада: 

– количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов); 

наличие титульного слайда и слайда с выводами. 

Наглядность: 

– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст 

легко читается; 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.). 

Дизайн и настройка: 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот 

же шаблон оформления. 

Требования к выступлению: 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; 

– выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; 

выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) 

Общие критерии оценивания плана 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 -выполнена одна треть работы; 

-неправильно выделены смысловые части текста 

2 - выполнена одна треть работы; 

- пункты плана повторяются, не передают основное содержание 

текста 

3 -формулировки пунктов плана корректны; 

- отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

- тема представлена логически связанно и последовательно 

4 - формулировки пунктов плана корректны; 

- допущено не более двух стилистических ошибок, незначительно 

искажающих смысловое содержание текста 

5 - формулировки пунктов плана корректны; 

- пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её в 

логической последовательности, в полном объёме 

Общие критерии оценивания презентаций 

Рекомендации по созданию и оценке презентаций 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 
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видеозаписи, снимки, чертежи, графики и др. Эти материалы могут также 

быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя автора (авторов); класс; ОУ; 

год создания. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные 

этапы (названия слайдов) презентации. Желательно, чтобы из содержания по 

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание. 

В презентации необходимо отразить цели, задачи проекта, планируемый 

результат, план реализации, участники, обязанности каждого. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

  

Параметры оценивания Баллы  

Содержание презентации 

тема презентации соответствует заявленной теме 

проекта, раскрывает цель и задачи проекта,  

 

в презентации отражены планируемый результат, план 

реализации, участники, обязанности каждого  

 

дополнительный материал (графический, звуковой, 

анимационный) соответствует содержанию презентации 

 

качество изображения  

(контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или 

картинке, яркость и контрастность изображения, 

одинаковый формат файлов); 

 

качество музыкального ряда  

(ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних 

шумов); 

 

обоснованность и рациональность использования 

графических объектов 

 

объем презентации (презентация в среднем должна 

содержать не менее 10 слайдов) 

 

объединение семантически связанных информационных 

элементов в целостно воспринимающиеся группы 

 

Информация 
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достоверность (соответствие информации 

действительности, истинность информации) 

 

полнота (отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

 

разумная достаточность  

логичность (наличие логических связей между 

излагаемыми понятиями) 

 

Доступность (текст должен быть понятен, значение 

новых терминов должно быть разъяснено) 

 

лаконичность (текстовое изложение должно быть 

максимально кратким и не содержать ничего лишнего) 

 

завершенность (содержание каждой части текстовой 

информации логически завершено) 

 

использование коротких слов и предложений  

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления  

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 

22, шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния, нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание только в гиперссылках 

 

расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между 

абзацев – 1,15 интервала 

 

корректность выбранного фона  

использование не более трех цветов на одном слайде  

(один для фона, второй для заголовков, третий для 

текста). 

 

элементы анимации (анимационные эффекты не 

отвлекают внимание от содержания слайда) 

 

заголовки привлекают внимание  

объем информации на слайде (не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде) 

 

расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре 

экрана; если на слайде картинка, надпись должна 

располагаться под ней) 

 

Техническая часть 
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отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок  

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие 

точки в заголовках и т.д.); 

 

все ссылки, анимационные эффекты работают  

Эффективность использования презентации  

  

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по 

каждому из критериев присваиваются баллы от 0 до 3, что соответствует 

определённым уровням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий 

уровень владения ИКТ-компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, 

наконец, 3 балла – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью.  

5-балльная шкала Баллы за выполнение презентации 

1 1 - 4 

2 5 – 14 

3 15 – 34 

4 35 – 48 

5 49 – 58 

 

Общие критерии оценивания работы с тестами 

Тест на урок (за 45 минут) 

5-балльная шкала Баллы за выполнение  

0 0 

1 1-8 

2 8,01-25 

3 25,01 – 59 

4 59,01 – 92 

5 93,01 – 100 

Общие критерии оценивания мини-проекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Проект представлен, но не связан с действующей школьной 

программой и учебным планом 

2 Проект представлен, связь с программой слабая; нет логической 

последовательности в изложении материала; актуальность не 

представлена; отсутствуют самостоятельные исследования учащихся; 

используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на 

изученные источники нет 

3 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, но в 

терминологии встречаются неточности; практическая часть 
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присутствует, но слабо связана с теоретической; выводы носят 

частичный характер 

4 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, 

терминология корректна, но имеются орфографические ошибки; 

наблюдается не более 2 орфографических, (или пунктуационных, или 

стилистических) ошибки выводы не охватывают проблему в полном 

объеме 

5 Проект полностью ориентирован на действующую программу; 

содержание представлено логично; достаточное обоснование 

актуальности; проблема представлена полно; выводы системны, 

корректны, обоснованы, соответствуют заявленной проблеме; 

фактические и орфографические ошибки отсутствуют; цели и задачи 

проекта достигнуты 

Общие критерии оценивания проекта (индивидуального) 

Параметры оценивания (каждый параметр оценивается: 

0 – отсутствие, 1 – частичное выполнение, 2- полное выполнение) 

Содержание презентации 

Тема презентации соответствует заявленной теме проекта, раскрывает цель 

и задачи проекта, отражен планируемый результат 

Дополнительный материал (графический, звуковой, анимационный) 

соответствует содержанию презентации 

Объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы 

Информация 

Достоверность и полнота (соответствие информации действительности, 

истинность информации, отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

Разумная достаточность 

Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

Знание существующих точек зрения к проблеме и способов ее решения 

Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями, 

умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы) 

Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 

должно быть разъяснено) 

Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким и 

не содержать ничего лишнего) 

Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 

логически завершено) 

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

Умение формулировать цель и задачи 
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Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления 

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 18, шрифты без 

засечек легче читать с большого расстояния, нельзя смешивать разные 

типы шрифтов в одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание 

только в гиперссылках 

корректность выбранного фона 

использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, 

второй для заголовков, третий для текста 

элементы анимации (анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда) 

заголовки привлекают внимание 

качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов) 

обоснованность и рациональность использования графических объектов 

объем презентации (презентация в среднем должна содержать не менее 10 

слайдов) 

объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде) 

расположение информации на слайде  

(предпочтительно горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней) 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.) 

все ссылки, анимационные эффекты работают 

Сумма баллов 

Шкала перевода: 

шкала 1 2 3 4 5 

сумма 

баллов 

1-5 6-15 16-35 36-50 51-60 

Общие критерии оценивания творческих письменных работ 
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1 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: мало по объёму. Представляет собой набор 

предложений 

2 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, но соблюден формат высказывания, но 

прослеживается коммуникативный замысел. 

3.Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, 

не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых 

3 1.Содержание: Коммуникативная задача решена. 

2.Организация работы: высказывание логично, наблюдется нарушение 

логической последовательности, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых 

4 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

5 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 
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3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки отсутствуют.  

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

Общие критерии оценивания устных ответов 

 

1 Показал минимальные знания по теме, без четкого осознания 

содержания 

2 Показал минимальные знания с осознанием содержания 

3 Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, но не 

сумел ответить на уточняющий вопрос 

или Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, сделал 

попытку ответить на уточняющий вопрос 

4 Показал удовлетворительное знание материала и сумел с помощью 

учителя ответить на уточняющие вопросы или 

4 Хорошо владеет изучаемым материалом и сумел ответить на 

уточняющий вопрос 

или 

4 Хорошо владеет материалом и может использовать полученные знания 

для ответа на дополнительный вопрос 

5 Не только хорошо владеет материалом, но и использует для ответа 

самостоятельно полученную дополнительную информацию по теме 

Критерии оценивания обучающихся 

(Образовательные области «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература»: русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, «Истоки») 

призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
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Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ 

2 Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. Знание и усвоение материала на 

уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

3 Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи учителя. 

Допущение незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

4 Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 

5 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Ставится в 

случае знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего 

объёма программного материала 

Контрольный диктант 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 

100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса 

-25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не 

более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 
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В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и  и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной 

как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Оценка 

высокого уровня не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

1 Выставляется за диктант, в котором допущено 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок 

2 Выставляется за диктант, в котором допущены 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки 

3 Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках 

4 Выставляется при наличии в ней одной негрубой орфографической 

или одной негрубой пунктуационной ошибки 

5 Выставляется за безошибочную работу или при наличии в ней одной 

негрубой орфографической ошибки 

Грамматическое задание к контрольному диктанту 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

исправления 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера, классные и домашние работы) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: степень самостоятельности 

учащегося; этап обучения; объем работы; четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. Обучающие работы (различные 

упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

1 Ставится в том случае, когда ученик допустил 7 ошибок и больше; 

допустил ошибки при выполнении грамматического задания 

2 Ставится в том случае, когда ученик допустил 6 ошибок; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

3 Ставится в том случае, когда ученик допустил 4 ошибки; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

4 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил не более 2 ошибок. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. 

5 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок, 

выполнил правильно грамматические задания или допустил, но 

исправил 1 ошибку; выполнил правильно грамматические задания 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
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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. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

1 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

2 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала, наблюдается попытка воспользоваться 

формулой ответа 

3 Ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений 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 

4 Ставится, если ученик: 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, но допускает 2 ошибки, которые сам же исправляет,  и 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

5 Ставится, если ученик: 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 

Сообщение 

 

1 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

не отвечает на вопросы. 
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Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 

2 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

Не смог ответить ни на один вопрос. 

Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 

3 Качество доклада: 

Докладчик рассказывает работу, но суть работы не объяснена. 

Качество ответов на вопросы: 

Неуверенно отвечает на вопросы с подсказками учителя. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации 

4 Качество доклада: 

Четко выстроенный доклад. 

Качество ответов на вопросы: 

Уверенно отвечает на вопросы, допускает одну неточность 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

5 Качество доклада: 

Доклад производит выдающееся впечатление. 

Качество ответов на вопросы: 

Отвечает на все вопросы или у слушателей вопросов не возникло. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

Примечание: критерии распределяются с учётом таблицы: 

Качество доклада 

0,5 докладчик зачитывает работу 

1 
 докладчик рассказывает работу, но суть  работы не 

объяснена 

1,5 четко выстроенный доклад 

2  доклад производит выдающееся впечатление 

Качество ответов на вопросы 

0 
 не может ответить на большинство вопросов 

 

1 
 отвечает на большинство вопросов, или у слушателей 

вопросов не возникло 

Оформление демонстрационного материала 

1 

демонстрационный материал традиционен: рисунки, 

диаграммы, фотографии 
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2 
 использованы мультимедийные презентации, 

коллекции, опыты и т.п. 

Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика. 

Словарный диктант 

 

1 Ставится при большем количестве ошибок 

2 Ставится за диктант, в котором допущено до 5 ошибок 

3 Ставится за диктант, в котором до 4 ошибок 

4 Ставится за диктант, в котором 1-2 ошибки 

5 Ставится за диктант, в котором нет ошибок, допустимо 1 исправление 

Изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 

слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 

9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе 

– 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 

2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, 

медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 
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последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка содержательной составляющей складывается путём набора баллов по 

следующим критериям: 

К1 Содержание 

1 Ученик передал      основное     содержание 

прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 

0,5 Ученик передал основное содержание прослушанного  

текста,   но   упустил или добавил 1 микротему. 

0,2 Ученик передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил более 1 

микротемы. 

0 Ученик не смог передать основное содержание 

прослушанного текста 

К2 Речевое оформление изложения 

 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения  

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения 

не нарушена; 

–  в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 4 логических ошибок, и/или имеется 

5 случаев нарушения абзацного членения текста 

К3 Точность и выразительность речи 

1 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 
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0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

К4 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

2 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

1 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 

0,5 допущено 2-3 фактические ошибки в фоновом 

материале 

0 допущено 4 фактические ошибки и более  

К5 Соблюдение этических норм 

0,2 этические ошибки в работе отсутствуют 

0 допущены этические ошибки (1 и более) 

Оценка грамотности складывается путём набора баллов по следующим 

критериям: 

К6 Грамотность 

 Соблюдение орфографических норм 

1 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

0,5 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,2 допущено 3–4 ошибки 

0 допущено более 4-х ошибок 

К7 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К8 Соблюдение языковых норм 

2 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

1 допущено 1–2 ошибки 

0,5 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К9 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 
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0,2 допущено 5–7 ошибки 

0 допущено более 8-и ошибок 

Сжатое изложение 

При оценке сжатого изложения к основному модулю проверки изложения 

добавляется модуль оценки сжатого изложения (+8 баллов) Итого 

максимальное количество баллов в работе: 32 

ИК1  

2 Ученик передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы 

1 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

0,5 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   2 

микротемы. 

0 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

ИК2 Сжатие исходного текста 

2 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста 

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия не менее 3 микротем текста, или 

правильно применил 1  приём сжатия, использовав его 

на протяжении всего текста. 

1 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста    

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия 2 микротем текста, или правильно 

применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 

3 микротем текста. 

0,5 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста     

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал 

их для сжатия 1 микротемы текста, или правильно 

применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 

2 микротем текста. 

0 правильно применил 1 приём сжатия и использовал его 

для сжатия 1 микротемы текста, или не использовал 

приёмы сжатия текста, 

или неправильно использовал приёмы сжатия текста и 

исказил авторский замысел. 

ИК3  
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2 Работа характеризуется    смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

1 Работа      характеризуется    смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения 

текста. 

ИК1 Содержание сочинения 

2 Содержание работы полностью соответствует теме. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

1 Содержание работы в основном соответствует теме 

(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 работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

0,5 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

0 Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 
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Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

 Речевое оформление сочинения 

К2 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения не 

нарушена; 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел,  

но допущено более 4 логических ошибок, 

и/или имеется 5 случаев нарушения абзацного членения 

текста 

К3 Точность и выразительность речи  

0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

0,2 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но  

прослеживается однообразие грамматического строя 

речи,или  

работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

К8 Соблюдение этических норм 

0,25 этические ошибки в работе отсутствуют 
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0 допущены этические ошибки (1 и более) 

К9 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

0,25 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

0 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 

 Первая оценка 

 Грамотность 

К4 Соблюдение орфографических норм 

2 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

1 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,5 допущено 3–4 ошибки 

0 допущено более 4-х ошибок 

К5 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К6 Соблюдение языковых норм 

1 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 1–2 ошибки 

0,2 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К7 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 

0 допущено 5–7 ошибки 

 Вторая оценка 

Выразительное чтение вслух 

Критерии оценивания выразительного чтения 

Выразительность речи 

Экзаменуемый сумел передать замысел автора и (или) своё понимание текста 

слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 

выделения ключевых слов. 1 

Экзаменуемый не сумел передать замысел автора и (или) своё понимание 

текста слушателям посредством интонации, логических пауз, 

интонационного выделения ключевых слов. 0 

Правильность речи (Соответствие речи языковым нормам) 

Речь правильная (соответствует языковым нормам): отсутствует искажение 

слов (или допущена 1 ошибка), ударение в словах поставлено верно (или 
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допущена 1 ошибка). Интонация передаёт пунктуацию текста (или допущена 

1 ошибка). Темп чтения высокий. 2 

Речь правильная (соответствует языковым нормам), но присутствует 

искажение слов (допущены 2-3 ошибки), и/или в постановке ударения 

допущено 2-3 ошибки, и/или интонация в целом передаёт пунктуацию текста, 

но допущено 2-3 ошибки. Темп чтения высокий. 1 

Речь содержит значительные ошибки (частично соответствует языковым 

нормам): присутствует искажение слов (более 3 ошибок), в постановке 

ударения допущено более 3 ошибок. Интонация неточно передаёт 

пунктуацию текста (допущено более 3 ошибок). Темп чтения невысокий. 

Понимание речи затруднено - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание – 3 

Монологическое высказывание. Беседа по монологу 

Критерии оценивания монологического высказывания с элементом диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют. 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют. 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. 

Фактические ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 
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Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций 

- 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, 

но прослеживается однообразие грамматических конструкций - 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций - 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе: слушать и понимать вопросы собеседника, давать 

точные и полные ответы на вопросы, владел невербальными способами 

общения (мимика, жесты), был вежлив и корректен - 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе, но не всегда проявлял умение слушать и понимать 

вопросы собеседника, давал неточные или /и неполные ответы на вопросы 

(совершил более 2 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), был вежлив и 

корректен. 1 

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения участвовать в беседе: не понимал сути вопросов, не давал ответов 

(совершил более 4 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), или был невежлив и 

некорректен. 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 

Диалог в парах 

Критерии оценивания диалога в парах 

Решение коммуникативной задачи (каждое направление беседы оценивается 

1 баллом) 

Коммуникативная задача решена; мысли излагаются логично, 

последовательно, речь отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции.  1*5 

Коммуникативная задача не выполнена; 
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или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

и /или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции -  0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен - 2 

 Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен - 1 

 Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен - 0 

 Максимальное количество баллов за всё задание -7. 

Условный диалог. (Интервью) 

Критерии оценивания условного диалога 

Решение коммуникативной задачи (1 баллом оценивается ответ на каждый 

вопрос) 

Ответ на вопрос 

Коммуникативная задача решена: дан полный ответ на поставленный вопрос, 

мысли излагаются логично, последовательно, речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются разнообразные синтаксические 

конструкции - 1*5 

Коммуникативная задача не решена: ответ на вопрос не дан или дан 

односложный ответ (слово, словосочетание); 

или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 5 

Монологическое высказывание с элементом диалога 

Критерии оценивания монологического высказывания с элементом диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют - 1 
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Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. 

Фактические ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций 

- 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен 1 
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Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен 0 

Максимальное количество баллов за всё задание -10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 

Монологическое высказывание 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, но тема раскрыта не в полном объёме. 

Фактические ошибки отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом 0 
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Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 8 

 *Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

остальным критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» 

максимальный балл уменьшается до 1 балла. 

Предмет «Литература», «Родная литература», «Истоки» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

  

1 Обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

2 Отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

3 Обнаруживает знание и понимание основных положений 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 1-2 ошибки в языковом оформлении излагаемого 

4 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять 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, но наблюдаются 

незначительные речевые недочеты 

5 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
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составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка 

Оценка устных ответов учащихся по литературе 

 Устный ответ на уроке  

УК 1 Изложение материала 

- с точки зрения знания текста и понимания содержания 

изученного литературного 

материала;рмулировокенка_____________512512512512512

512512512512512512512512512512512512512512512512512

512512512512512512512512512512512512512512512512512

512512512512512512512512512512512512512512512512512

512512512512512512512512512512512512512512512512512

512512512512512512512512512512512512512512512512512

512512512512512512512512512512 

 

 ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); 

при необходимости формулирует свою точку зрения; 

аргументирует; 

подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ 

пересказом текста; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

 ученик понимает суть вопроса, но не даёт на него прямого 

ответа; и/или  искажает  авторскую  позицию  (при  анализе  

стихотворений искажает авторский замысел); 

и/или ограничивается изложением своей точки зрения; 

и/или не все тезисы аргументирует; 

и/или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

 ученик подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает более 2 фактических ошибок 

0,5 

 ученик обнаруживает незнание большей части, 

или не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос 

0 

УК 2 - с точки зрения знания теоретико-литературных понятий и 

умения пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно 

 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов 

1 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

0,5 



513 

 

художественного произведения, но допускает неточности, 

приводит необходимые примеры, но только по учебнику 

 ученик обнаруживает знание, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 

0,2 

 ученик не владеет теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного 

произведения, отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

0 

УК 3 - с точки зрения литературной нормы  

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

1 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка, но допускает неточности 

0,5 

 излагает материал последовательно, но допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

0,25 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого 

0 

УК 4 - с точки зрения соблюдения этических норм  

 этические ошибки отсутствуют 1 

 допущены этические ошибки (1 и более) 0 

итого  5 

Оценка письменных высказываний 

Объем письменного высказывания устанавливается с учётом возрастных 

особенностей. 

Содержание речевого высказывания на свободную тему  

оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинения учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

1 Содержание и речь Грамотность  

В работе допущено более 8 недочетов в 

содержании и более 8 речевых недочетов 

Имеется более 9 

орфографических, 9 

пунктуационных и 9 
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грамматических 

ошибок 

2 Содержание и речь Грамотность  

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 допускается 6 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 

5 пунктуационные 

ошибки, или 4 

орфографические и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 9 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

3 Содержание и речь Грамотность  

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 допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 2 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

4 Содержание и речь Грамотность  

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 допускается 1 недочет в 

содержании и 2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 

5 Содержание и речь Грамотность  
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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 работе не допускается недочетов или ошибок 

1 пунктуационная 

Орфографический блок (если оценивается отдельно): 

 

1 Выставляется при большем количестве ошибок 

2 Выставляется за работу, в которой допущено до 8 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 10 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

3 Выставляется за работу, в которой допущено 4 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 8 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок 

4 Выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок.  

Может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные 

5 Выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой пунктуационной ошибки 

Выразительное чтение 

Ошибки:  

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

неправильная постановка ударений (более 2);  

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

нарушение при чтении последовательности слов в произведении;  

нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  
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монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

не более двух неправильных ударений;  

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное время;  

неточности при формулировке основной мысли произведения;  

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

0 Отказался от выполнения задания 

1 Послоговое чтение с серьезными нарушениями, влияющими на 

передачу смысла, затрудняется пересказать прочитанное даже малого 

объема 

2 Медленное чтение с серьезными нарушениями литературных норм, 

влияющими на передачу смысла произведения, серьезные затруднения 

в пересказе текста и ответах на вопросы, привлечение помощи 

учителя; 

читает в основном, только отдельными словами, допускает большое 

количество ошибок, наблюдаются пропуски, искажения слогов; 

излагает мысли по тексту непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного,  

допускает 6 речевых ошибок;  

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя 

3 Плавное чтение с небольшими отклонениями от литературных норм, 

не влияющими на передачу смысла текста, незначительные 

затруднения в пересказе и ответах на вопросы; 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 3 ошибки;  

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа 

допускает незначительные неточности, исправляет при помощи 

учителя 

4 Плавное чтение без неточностей и искажений, незначительные 

затруднения в пересказе и ответах на вопросы. 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 1 ошибку;  
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самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа 

допускает 1 неточность, исправляет самостоятельно 

5 Плавное выразительное чтение с соблюдением интонаций, пауз, 

передачей голосом характера героев, полные связные ответы на 

вопросы о поступках героев; 

правильно и полностью понимает содержание прочитанного;  

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм  

литературного произведения;  

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 

передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое 

отношение к его содержанию;  

умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет 

основной смысл прочитанного и формулирует его своими словами;  

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

характеризующие действующих лиц, события, картины природы 

Критерии оценивания выразительного чтения (с листа и наизусть) 

Общая техника речи ребенка: 

дыхание 

сила голоса (диапазон) 

тон (диапазон) 

дикция 

соблюдение орфоэпических норм 

Интонирование чтения: 

громкость (адекватность содержанию) 

соблюдение логических и психологических пауз 

логические ударения 

темпоритм 

мелодика (движение голоса по звукам) 

выбор эмоционального тона 

тембровая окраска 

Невербальные средства выразительности: 

жесты 

мимика 

поза 

1 выучил одну треть произведения; 

имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 

тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 
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при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия  

с партнерами ощущение аудитории; 

теряет нить произведения, сбивается с ритма, не может устранить 

недостатки при помощи учителя; 

эмоциональный зажим мешает продолжить исполнение произведения, 

восстановление невозможно 

2 имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 

тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 

при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия с 

партнерами, ощущение аудитории 

3 произведение исполнено эмоционально скудно, элементы 

выразительности наблюдаются, ритмическая точность 

просматривается; 

имеются дефекты речи; 

не соблюдены основные правила орфоэпической культуры; 

исполнение не отличается оригинальностью и своеобразием; 

не раскрыт смысл исполняемого произведения его содержательная, 

действенная, стилевая природа; 

значительно смещены смысловые акценты исполняемого 

произведения;  

значительно нарушены логические и психологические паузы; 

произведение исполнено недостаточно эмоционально, 

невыразительно, тема не раскрыта; 

слабо выражены обаяние, темперамент, чувство юмора, обладает 

недостаточным умением взаимодействия с партнерами, плохо 

чувствует зрительскую аудиторию; 

при исполнении произведения ощущается мышечный и голосовой 

зажим 

4 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 

продемонстрировано понимание содержательной, действенной, 

стилевой природы исполняемого произведения, тема интонационно 

раскрыта; 
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продемонстрировано наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в произведении, наблюдательность, быстрота реакции, 

умение взаимодействия с партнерами и аудиторией; 

но имеются незначительные, легкоустранимые дефекты речи; 

недостаточно точно расставлены основные интонационно-

мелодические акценты;  

недостаточно точно соблюдены основные правила орфоэпической 

культуры 

5 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

соблюдены правила орфоэпической культуры; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 

продемонстрировано понимание смысла произведения его 

содержательной, жанровой, стилевой природы; 

отсутствуют органические недостатки речи, голос здоровый, дикция  

четкая; соблюдены основные правила интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры; продемонстрировано понимание смысла 

исполняемого произведения; тема интонационно раскрыта; 

продемонстрированы наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в исполняемом произведении,  

наблюдательность, быстрота реакции, умение взаимодействия с 

партнерами и аудиторией 

Критерии оценивания интерпретации лирического произведения 

1. Понимание произведения Максимальный балл: 1 

1.1. На уровне темы На каждый пункт 0-1 балла: 

0 баллов — не понято; 

0,5 балла — в целом понято; 

1 балл — понято верно 

1.2. На уровне идеи (основной мысли) 

1.3. На уровне жанровой специфики 

стихотворения 

2. Интерпретация произведения Максимальный балл: 0,5 
2.1. Дана в контексте литературной традиции 

или 

Дана в контексте творчества писателя 

или 

Дана с учетом историко-культурных 

реалий 

стихотворения 

На каждый пункт 0-0,5  балл: 

0 баллов: не дана; 

0,5 балла: дана  

 

3. Анализ элементов художественной 

формы 

Максимальный балл: 1 
3.1. На уровне лексического строя текста На каждый пункт 0-0,5 балла: 

0 баллов: не используются; 

0,5 балла: используются с 

примерами; без выявления // с 

частичным выявлением 

функциональной роли 

 

3.2. На уровне поэтического синтаксиса 

(обращения, восклицания, риторические 

вопросы, инверсия) 3.3. На уровне изобразительных средств 

(эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, 

аллегория, 

символ) 

3.4. На уровне приемов звукописи 
3.5. На уровне строфики, рифмы, 

стихотворного 

размера =стиховедческих категорий 
4. Композиция работы Максимальный балл: 1 
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  0 баллов: не выстроена; 

0,5 балл: выстроена, но есть 

недочеты, 

серьезные отклонения от 

выбранной композиции; 

1 балла: выстроена четко, 

главная мысль развивается, 

доказывается последовательно 

5. Привлечение текста произведения Максимальный балл: 1 
  0 баллов: текст не привлекается, 

суждения 

текстом не обосновываются; 

0,5 балла: текст привлекается, 

но не комментируется; 

1 балл: текст умело цитируется, 

разнообразно комментируется 

для аргументации своей 

позиции 

6. Речевое оформление Максимальный балл: 0,5 
6.1. Стилевое единство работы. На каждый пункт 1 балл: 

0 баллов: не наблюдается / более 

3-х ошибок. 

0,5 балла: частично / 2–3 

ошибки. 

1 балл: на высоком уровне / 0–1 

ошибка 

6.2. Точность формулировок (нравственно- 

философская и стиховедческая лексика) 

и словоупотребления(термины 

используются оправданно). 
6.3. Речевая грамотность. 
7. Продуктивность мышления   
7.1. Нестандартность идей. 0,2 балла  
7.2. Широта эрудиции. 0,2 балла  
Критерии оценивания обучающихся 

Предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

(устная форма контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение) 

 

1 Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

2 Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. 

Говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет 

простейшие инструкции 

3  Понимание основного содержания прочитанного и услышанного 

недостаточно развито. Коммуникативная задача   решается по образцу 

в знакомой ситуации с затруднениями. Речь лексически и 

грамматически не вполне разнообразна. Допускаются ошибки 

языкового характера на изученный программный учебный материал 

(11 ошибок) 

4 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и половину деталей. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, аргументированы и построены 

на основе известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

5 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между 

содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуации 

по аспектам языка при непосредственном общении. Содержание 

высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки 
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зрения, привлечением сведений из других учебных курсов. Речь 

лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-2 ошибки. 

Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не 

учитываются 

Оценка письменных работ речевого характера 

(сочинения, изложения, эссе и т.п.) 

Критериями и показателями оценок письменных работ речевого характера 

являются: 

1. Соответствие письменного высказывания программным требованиям. 

2. Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3. Связность и полнота высказывания. 

4. Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

 

1 Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно 

2 Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной 

задачи на уровне отдельных словосочетаний и предложений. 

Многочисленные ошибки препятствуют пониманию смысла 

высказывания. Понять содержание написанного можно с большим 

трудом 

3 Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 15-16 ошибок (лексические + 

грамматические) 

4 Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

5 Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

Оценка письменных работ языкового характера 

(упражнения на лексику, грамматику и т.п.) 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного языкового 

характера являются: 

1. Языковая правильность и точность выполнения задания. 

2. Полнота выполнения задания. 

3. Соответствие поставленной цели или инструкции. 

 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
Письменные работы 

тренировочного характера 

1 
До 20 ошибок на изученный 

материал 
10 ошибок на изученный материал 
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2 
16-17 ошибок на изученный 

материал  
7  ошибок на изученный материал 

3 
9-10 ошибок на изученный 

материал  
5 ошибок на изученный материал 

4 
3-4 ошибки на изученный 

материал  
2 ошибки на изученный материал 

5 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

Требования единого орфографического режима в тетрадях 

обучающихся по иностранному языку 

Общие требования.  

Все записи в тетрадях учащиеся по иностранному языку должны делать с 

соблюдением следующих правил и требований: 

работать в тетрадях в клетку; писать аккуратным, разборчивым почерком; все 

работы выполнять только синими чернилами; 

в 5-11 классах иметь 1 тетрадь (24-48 листов) для домашних и классных 

работ; во 2- 4 классах иметь 1 тетрадь (18 листов) для домашних и классных 

работ; 

для контрольных работ необходимо заводить специальные тетради, которые в 

течение всего года хранятся в школе; 

Начиная со второго класса обязательно ведение словаря: со 2-го по 6-ой 

классы - в тетради на печатной основе или в тетради 48 листов в клетку; в 

словарях страница делится на три части:  

Запись слова Транскрипция слова Перевод слова 

Требования к ведению тетрадей. 

Следует единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, 

для чего предназначена тетрадь, класс, фамилию и имя ученика; надписи на 

тетрадях учащихся для классных и домашних работ, а также для контрольных 

работ рекомендуется делать по следующему образцу (см. Приложение 1); 

тетради учащихся 1-2 классов надписываются только учителем. 

В тетрадях необходимо соблюдать поля с внешней стороны, указывать число 

и день недели (Le __janvier,mardi); (The _ January, Monday), обозначать номер 

упражнения, страницу; указывать вид выполняемой работы ((En classe. 

Devoir, teste, dictée, Classwork, Homework, composition,Test, Dictation). 

 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях 

пропускать 5 клеток для отделения одной работы от другой и для 

выставления оценки за работу. 

Порядок проведения и проверки письменных работ учителем. 

Частота проверки тетрадей.  

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы проверяются: 

во 2-4-х классах - один раз в неделю с выставлением накопительной оценки в 

журнал; 
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в 5-8 классах - каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза в 

неделю с выставлением отметки в журнал на усмотрение учителя (формы 

проверки: выборочно или фронтально в течение недели);  

в 9-11 классах тетради проверяются не менее 2 раз в месяц у каждого ученика 

(формы проверки: выборочно или фронтально); 

ведение словаря проверяется один - два раза в триместр; 

все виды контрольных работ по предмету проверяются учителем у всех 

учащихся в период от 1 до 5 дней. 

Примечание: настоящий порядок проверки распространяется на тетради на 

печатной основе, используемые наряду с тетрадями для домашних и 

классных работ. 

3.2 Критерии выставления отметок за письменные работы учащихся. 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой. 

при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 1-5 классов учитель 

зачеркивает ошибку и надписывает вверху нужную букву или верный 

вариант. 

все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценки в классный журнал (если контрольная работа носит обучающий 

характер, то неудовлетворительная отметка в журнал не вносится.) 

В контрольных работах на конкретную грамматическую тему исправляются 

все ошибки, но при выставлении отметки учитываются ошибки только на 

контролируемую тему. 

В словарных диктантах и контрольных работах с 6 по 11 классы ошибки 

обозначаются, но не исправляются (для дальнейшей работы над ошибками.). 

Словарные диктанты должны содержать не более: 5-8 классы от 10 до 20 

слов, 9-11 классы от 15 до 30 слов. 

Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются по тем же 

правилам. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. 

Оценки за классные и домашние письменные работы могут быть выставлены 

в журнал за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.  

Задания на проверку навыков письменной речи (написание открытки, 

личного письма, делового письма, письма-рекламации и др.) применяются с 

использованием специальных оценочных шкал, которые различаются в 

зависимости от типа задания и требований к уровню владения навыками 

письменной речи на разных этапах обучения. Оценочная шкала может быть 

составлена учителем самостоятельно. В любой работе обязательно 

оцениваются: коммуникативные компетенции, языковые компетенции, 

морфология и синтаксис, владение письменной фразой, лексика, орфография. 

При оценивании коммуникативной компетенции учитывается выполнение 
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требований, сформулированных в задании: тип текста, указанное количество 

слов, расположение текста на странице и т. д. 

После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение 

аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в 

тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные 

работы. Работа над ошибками осуществляется в соответствии с 

рекомендациями памяток по работе над ошибками, разработанных учителем, 

либо рекомендованных. 

Надписи на тетрадях учащихся. 

Французский язык Английский язык 

Cahier de français 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English exercise-book (note book) 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov  

Для контрольных работ тетради подписываются 

Французский язык Английский язык 

Cahier pour les travaux écrits 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English tests 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov 

Критерии оценивания обучающихся 

Предметная область «Математика»: математика, алгебра, геометрия 

Учет ошибок и оценка письменных классных и домашних работ по 

математике Учитывая допущенные в письменных классных и домашних 

работах ошибки, учитель должен иметь в виду что: 

Грамматические ошибки, допущенные в письменных классных и домашних 

работах считать недочетом. 

Главным критерием оценки выполнения заданий являются обнаружения 

учеником: усвоение правил и определений; умение составлять и записывать 

условие задачи; умение найти правильное действие и решить его; умение 

выполнить арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление); умение применять правила и определения на практике. 

В письменных классных и домашних работах используются разные виды 

заданий: 

Арифметический диктант, задачи, примеры на арифметические действия; 

выражения на порядок действий, уравнения, задания на построение 

геометрических фигур. 

Арифметический диктант 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного задания 

2 Ставится за не полностью выполненное задание или более 6 ошибок 
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3 Ставится за полностью выполненные задания при 2 ошибках и 2 

недочетах 

4 Ставится за полностью выполненные задания без ошибок с одним, 

двумя недочетами 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Решение задачи 

При решении задач считать ошибкой: 

Неверная запись краткого условия задачи; 

Неверный выбор действия решения задачи; 

Неверно выполненные арифметические действия; 

Неверно записанный ответ. 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного действия 

2 Ставится за неправильно решенную задачу или более 6 ошибок 

3 Ставится за правильно решенную задачу с 2 ошибками и 1 недочетом 

4 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок с 2 недочетами 

5 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок и недочетов 

Решение примеров на арифметические действия 

Считать ошибкой неправильно выполненное действие или неверная запись 

примера «столбиком» (разряд под разрядом). 

 

1 Ставится за примеры, в которых допущено более 6 ошибок 

2 Ставится за примеры, в которых допущено 6 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно решенные примеры с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение выражений на порядок действий 

Считать ошибкой неправильно выбранный порядок действий; неправильно 

выполненное арифметическое действие. 

 

1 Ставится, если выражение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если выражение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно выполненное задание с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение уравнений 

Ошибкой считать неверный ход решения и неправильно выполненное 

действие, а также, если не выполнена проверка и неправильно выполненная 

схема или ее отсутствие. 

 

1 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 
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4 Ставится, если верно решенное уравнение с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Задания, связанные с геометрическим материалом 

Считать ошибкой если ученик неверно построил геометрическую фигуру, 

если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие. Не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур. 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик  выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменная работа 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 



527 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно, содержит и орфографические 

ошибки 

3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Математический диктант 

Контроль за формированием устных вычислительных навыков 

осуществляется при проведении математических диктантов. В 

математический диктант целесообразно включать 10 заданий. 

 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности        

1     6 существенных ошибок                                            



528 

 

2  5 существенных ошибок                                            

3     3 существенные ошибки   

(или соответствующее количество недочетов или негрубых ошибок) 

4 1 ошибка или 2 негрубых ошибки или 2 недочета 

5 Все задания выполнены правильно, без исправлений                 

Для проверки умения правильно писать слова, математические термины 

используется словарный диктант. 

Количество слов в словарном диктанте регламентируется в зависимости от 

класса и уровня. 

Словарный диктант (математический) 

 

Балл Количество ошибок                           

1 6 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

2   5 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

3   2 ошибки, или 4 недочета, или соответствующее количество ошибок и 

недочетов в любой комбинации 

4   1ошибка или 2 негрубые ошибки 

5 0 ошибок, 1 - 2 исправления не на месте орфограммы                   

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных (грубых) относятся ошибки, свидетельствующие 

о том, что учащийся не знает формулы, не усвоил математические понятия, 

правила, утверждения, не умеет оперировать ими и применять к выполнению 

заданий и решению задач. 

К категории несущественных (негрубых) относятся отдельные ошибки 

вычислительного характера, погрешности в формулировке вопросов, 

определений, математических утверждений, небрежное выполнение записей, 

рисунков, графиков, схем, диаграмм, таблиц, грамматические ошибки в 

написании математических терминов. 

Грубые (существенные) ошибки: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

не решенная до конца задача или пример; 

невыполненное задание; 

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, 

когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 
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пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

Негрубые (несущественные) ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок (за исключением словарного диктанта) 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ учащихся 

 

1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно 
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3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Требования к речи обучающихся при устном ответе 

Обучающиеся должны уметь: 

излагать материал логично и последовательно; 

отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы. 

Учитель может повысить отметку:  

за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

Тестирование 

Тестирование оценивается по общим критериям оценки или же по уровням: 

«высокий» (выполнены правильно все предложенные задания); «средний» 

(выполнены все задания с незначительными погрешностями); «низкий» 

(выполнены отдельные задания).  

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Информатика» 

Устный ответ 

1 Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу 

2 Непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 
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исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме 

3 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

допущено 2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибки при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

4 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущено более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

5 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, допустил одну неточность при ответе; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и 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 

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя 

Письменная работа 

 

1 Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

2 Допущены более 2 ошибок и трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

3 Допущены не более 2 ошибок, без недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 
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4 Работа выполнена полностью, обоснование шагов правильное, 

логичное (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущен 1 недочет в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы 

5 Работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок  

Самостоятельная работа на компьютере 

 

1 К работе приступал, работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме 

2 Работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме, но создал «образ» 

3 Работа выполнена не полностью, допущено более 2 ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи 

4 Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи 

5 Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

Таблицы и графики 

 

1 Присутствует понимание вопросов, о которых идет речь: таблица или 

график 

2 Может проанализировать и выполнить задание частично (30%) 

3 Выполняет построение таблиц и графиков, но неправильно заполняет 

данные. Заполняет или анализирует таблицу, но неправильно (40%) 

4 Допущены незначительные ошибки при составлении графика или 

таблицы, вывод частично неверный 

5 График или таблица выполнены безупречно, вывод 

аргументированный и верный 

Критерии оценивания обучающихся 

предметы «История», «Обществознание», «Финансовая грамотность»  

Историческое сочинение 
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1 Учащийся не раскрыл предложенную тему; допустил 

орфографические и стилистические ошибки; не использовал научную 

терминологию; показал незнание фактического материала 

2 Учащийся попытался раскрыть предложенную тему, но ему удалось 

это на одну треть; допустил фактические, орфографические и 

стилистические ошибки;  

не использовал научную терминологию; показал слабое знание 

фактического материала 

3 Учащийся раскрыл предложенную тему; показал свою позицию по 

данному вопросу; допустил орфографические и стилистические 

ошибки; не использовал  научную терминологию 

4 Учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и 

к месту использовал научную терминологию; показал свою позицию 

по раскрываемой теме; 

допустил 1-2 орфографические, пунктуационные или стилистические 

ошибки; 

н е проиллюстрировал работу примерами 

5 учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и к 

месту использовал научную терминологию; показал свою позицию по 

раскрываемой теме; привёл примеры, показывающие хорошее знание 

фактического материала; 

не допустил орфографических, стилистических и пунктуационных 

ошибок 

Практикумы и практические работы по истории и обществознанию 

 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

консультативная помощь  со стороны учителя или хорошо 

подготовленных учащихся неэффективна, ученик не смог 

воспользоваться предложенным алгоритмом действий 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

ученик  справился с работой по алгоритму, предложенному учителем, 

на одну треть, при этом допустил более 3 ошибок 
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3 Теоретический материал слабо усвоен учеником; работая по 

алгоритму, предложенному учителем, ученик выполнил правильно 

одну треть работы 

Выполнена половина объёма практической работы; учащийся показал 

знание теоретического материала, но допустил ошибки в используемой 

терминологии; 

при выполнении проблемных заданий нет чёткой аргументации 

представленной позиции, ответы даются односложные 

Выполнена половина практической работы; ответы по 

представленным заданиям выстроены в логической 

последовательности, аргументированы; 

учащийся показал знание теоретического материала, но допустил 

ошибки в используемой терминологии 

Выполнена половина практической работы; учащийся показал знание 

теоретического материала, умение аргументировать свои выводы 

4 Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения практикума, не влияющие на правильность конечного 

результата; 

учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

иллюстрации, таблицы, карты, документы из текста учебника, словари; 

работа показывает знание учеником основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы; 

допущена 1 фактическая ошибка 

5 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; 

работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме 

Работа с исторической картой 

 

1 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

не умеет определять положение объектов относительно сторон света 

(север, юг, запад, восток) 

2 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

умеет определять стороны света; 

даже при подсказке учителя не может найти объекты на карте 
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3 Учащийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

описывает расположение стран, искажая картографические термины; 

затрудняется в применении карты для анализа исторических процессов 

и явлений 

4 Учащийся читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 

допускает незначительные неточности при формулировке выводов 

5 Читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 

делает самостоятельные выводы 

Работа с тестами 

Тест составляется из 9 заданий.  

Из них: 6 заданий части А – это задания с одним вариантом ответа и 3 

задания части В, где предусматривается 2 и более вариантов ответа. 

 Каждое задания части 

А оценивается в  1 балл 

 Каждое задания части В 

оценивается в 2 балла 

Итого  6 заданий = 5 баллов Итого 3 задания = 3 баллов 

Общий 

максимальный 

балл за тест  

5 

Работа с документом по истории и обществознанию, финансовой 

грамотности 

1 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

пересказывает текст документа без его комментирования; 

не отвечает на вопросы к документу 

2 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

даёт ответы на вопросы к документу не в контексте задания 

3 Учащийся на основе информации источника увидел проблему, 

попытался её раскрыть, пользуясь информацией из документа, но при 

этом не сформулировал собственную точку зрения, не сделал выводы; 

ответил правильно на половину вопросов к документу 
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4 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 

привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её, но не смог сделать все необходимые выводы 

5 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 

привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её 

Письменная работа по истории и обществознанию, финансовой 

грамотности в форме плана 

1 Выполнена одна треть работы; 

неправильно выделены смысловые части текста 

2 Выполнена одна треть работы; 

пункты плана повторяются, не передают основное содержание текста; 

3 Выполнена одна треть работы; или 

формулировки пунктов плана не соответствуют содержанию текста 

4 Формулировки пунктов плана корректны; 

отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

тема представлена логически связанно и последовательно 

5 Формулировки пунктов плана корректны; 

пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её в 

логической последовательности, в полном объёме 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «География» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Ученик приступил к работе, но показал полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных представлений 

2 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Приводит факты без учёта специфики: главное/второстепенное.  

Ученик допускает более 6 фактических ошибок при ответе или 

выполнении работы 

3 Знает и усваивает материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, 

необходима значительная помощь преподавателя. 

Умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

Наличие 3 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 
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изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. Есть неточности по сути раскрываемого 

4 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствуют ошибки при воспроизведении изученного материала, 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов. учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ и речевого высказывания. 

Ученик владеет фактическим материалом, но при ответе или 

выполнении работы допускает 2 недочёта, не влияющих на правильное 

понимание 

5 Ученик хорошо владеет фактическим материалом и свободно им 

оперирует: Выделяет, описывает и объясняет существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

Находит в разных источниках и анализирует информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий страны, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, экологических проблем; 

Приводит примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Составляет краткую географическую характеристику разных 

природных объектов на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления. 

Определяет на карте географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

Использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Устный ответ 

 

1 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

Полностью не усвоил материал 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 



538 

 

Незнание географической номенклатуры 

3 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

незначительные ошибки в знании географической номенклатуры 

4 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



539 

 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины  

В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений. 

Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
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одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач 

Работа в контурных картах 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

1 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно 

2 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно, 

есть отдельные метки обучающегося, говорящие о том, что он выбрал 

верное направление 

3 Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 3 объектов 

4 Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, работе содержит 2 незначительных помарки 

5 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Местоположение всех географических объектов 

обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписан номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте сделаны черной пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

расположены соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – 

по параллелям. Объекты гидросферы подписаны синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него стоит 

цифра, а внизу карты написано, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карта раскрашивается цветными 

карандашами, а затем уже подписываются географические названия. 

Наблюдается правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

Самостоятельная, практическая работы 
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1 Выставляется в том случае, когда учащийся не подготовлен к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по 

причине плохой подготовки учащегося 

2 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 5 ошибок и 3 неточностей в изложении материала 

3 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 3 ошибок и 2 неточностей в изложении материала 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускает 1 неточность в изложении материала 

5 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 

универсальные учебные действия 

Письменная домашняя работа 

1 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Наблюдается серьёзное отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Частично использованы указанные учителем источники. Работа 

показала незнание основного теоретического материала. 
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Допускается более 5 ошибок и более 3 неточностей, работа не 

оформлена в соответствии с требованиями 

2 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 4 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 

в оформлении работы 

3 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 3 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 

в оформлении работы 

4 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 2 неточности 

5 Выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 
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Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися 

Письменная классная работа 

1 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Полностью не усвоил материал. 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Полностью не усвоил материал. Имеются некоторые начертания без 

видимости коммуникативного замысла (набор слов) 

3 Содержание учебного материала понял, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил 4 ошибки и 3 неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 
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Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 4 грубые ошибки 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Допускается 2 неточности 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 
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логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Общие критерии оценивания обучающихся 

по естественнонаучным предметам: 

Практические (лабораторные) работы, опыты по биологии, физике, 

химии 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Не определил самостоятельно цель опыта: не выполнил работу, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились, но 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента 

2 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях.  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя 

3 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 
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принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, нет 

выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы). 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя 

4 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. Эксперимент 

проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные 

5 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 
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все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием 

Общие критерии оценивания обучающихся 

Предметы «Биология», «Экология» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, универсальных учебных действий учащихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных 

понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить 

графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать  

полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; нарушение техники безопасности; 

небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 

определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с измерительных 

приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; ошибки в условных обозначениях на 

принципиальных схемах неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.; нерациональный метод  решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со 

справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять 

задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 

преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в 

вычислениях.  
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1 Ставится в случае наличия нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ 

2 Ставится в случае знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличия отдельных 

представлений об изученном материале 

3 Ставится в случае допущения 3-4 (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

4 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися  всего объёма программного материала, 

незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

5 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися всего объёма программного материала, умения 

выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

метапредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации 

Устный ответ 

 

1 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя 

2 Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений 

3 Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий 

4 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
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5 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать метапредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей 

Самостоятельная работа 

1 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ 

2 Приступал к работе, цель не достигнута, проблема не раскрыта, 

учащийся имеет представление о содержании вопроса, но затрудняется 

с изложением. Не раскрывает сущность процессов, допускает 4 

биологических ошибки и 3 неточности. Учащийся не может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 25%-30%. Допускает большое количество грубых 

ошибок и недочетов. Работа не отличается аккуратностью 

3 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, допускает 1 

биологическую ошибки и 2 неточности. Учащийся может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 45%-50%. Допускает не более двух грубых 

ошибок или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 
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ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов 

4 Задание выполнено, цель общения достигнута. Однако проблема 

раскрыта не в полном объёме, т.к. отсутствуют некоторые 

несущественные элементы, допущена малозначительная 

биологическая ошибка, логично изложено основное содержание 

вопроса. Имеется некоторое количество ошибок; диапазон правильных 

ответов по тесту до 85%. Соблюдает культуру письменной речи, 

правила оформления письменных работ, допускает небольшие 

помарки при ведении записей 

5 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Учащийся может применить знания для обоснования законов живой 

природы, установить взаимосвязь строения органов и выполняемых 

ими функций. Диапазон правильных ответов 95%-100%  

Письменная классная работа 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

3 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

ответ с ошибками на основе изученной теории; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
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правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. Не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; с помощью учителя 

подтверждать конкретными примерами. Последовательно, чётко, 

связно излагать изученный материал. Наблюдается 2 незначительные 

неточности и ошибка в определении понятия 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать  

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески  

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное  

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал  

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать  
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наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений  

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность 

наблюдаемого объекта 

2 Ставится, если ученик: допустил неточности и 5 существенных грубых 

ошибок в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений, 

работа не содержит вывода 

3 Ставится, если ученик: допустил неточности и 4 ошибки в проведении 

наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов 

4 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил 2 негрубые 

ошибки, небрежность в оформлении наблюдений и выводов 

5 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; не допустил небрежность в 

оформлении наблюдений и выводов 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Химия» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 
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явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима-

тельности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  

2 Ученик опирается в основном на память. Знает названий отдельных 

химических элементов, веществ и реакций, но не умеет устно или 

письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); не понимает роли, значения или применения отдельных 

химических веществ или реакций; применяет химическую символику - 

химических знаков, формул и уравнений с подсказкой учителя; 

демонстрирует знание некоторых используемых в химии приборов, 

частичное умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента не просматривается. 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. Наличие грубых ошибок, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ  

3 Ученик опирается в основном на память.  

Демонстрирует слабое знание названий отдельных химических 

элементов, веществ и реакций; слабое умение устно или письменно 

описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

наблюдается непонимание роли, значения или применения отдельных 

химических веществ или реакций; наблюдается применение 

химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

знание некоторых используемых в химии приборов, просматривается 

простейшее умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента. Знание и усвоение материала 

на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении. Допускает 2 грубые ошибки 

4 Демонстрирует понимание формулировок важнейших химических 

понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 
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- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на 

основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с 

психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий 

требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, 

чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  Наблюдается незначительная негрубая ошибка 

или недочёт при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ 

5 Демонстрирует  

-умение прогнозировать свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

-понимание факторов, позволяющих управлять химическими 

реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

-умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, 

а также фиксировать и анализировать его результаты; 

-умение ориентироваться в потоке химической информации, 

определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять 

в соответствующей форме; 

-умение осознавать вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрирует знания, понимание глубины усвоения всего объёма 

программного материала, умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Наблюдается отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

Химический диктант 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  
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2 За неполностью выполненное задание и более 3 ошибок 

3 За полностью выполненные задания при 2 ошибках  

4 За полностью выполненные задания без ошибок с одним недочетом 

или исправлением 

5 За полностью выполненные задания без ошибок 

Устный ответ 

 

1 Обнаруживается незнание изученного материала, приступал к 

заданию, ноне сформулировал определение, правило 

2 Ученик обнаруживает незнание и непонимание основных положений 

данной темы, излагает материал неполно, допускает 4 ошибки, 

искажающие смысл, в определении понятий, недостаточно глубоко 

обосновывает суждения, допускаются значительные ошибки и 

неточности 

3 Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий, недостаточно глубоко обосновывает суждения, 

допускает значительные ошибки и неточности. Полное и четкое 

изложение изученного материала с приведением примеров из 

учебника, допускается 3 ошибки или 3 недочета 

4 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника, допускается 1 ошибка и 2 недочета 

5 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника и найденных самостоятельно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 Не знает и не понимает материал, не может воспроизвести действие по 

предложенному образцу, работа содержит многочисленные ошибки 

3 За неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

основное содержание вопроса изложено логично, допущено 2 ошибки 

и 3 неточности 

4 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, допускает 2 ошибки  

5 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, не допускает биологических ошибок и неточностей 

 

Решение задач 
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1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 За правильно решенную задачу с 4 ошибками и 4 недочетами 

3 За правильно решенную задачу с 2 ошибками и 2 недочетами 

4 За правильно решенную задачу без ошибок с двумя недочетами 

5 За правильно решенную задачу без ошибок 

 

Составление химических уравнений 

 

1 Ставится, если уравнение не составлено или допущено 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение составлено, допущено 5 ошибок 

3 Ставится за 4 ошибки 

4 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Решение экспериментальных задач 

 

1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивом и 

оборудования, при этом допущено не более 3 несущественных ошибок 

в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 1 

недочет 

5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физика»  

Устный ответ 

1 Ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

2 Ставится в следующих случаях: 

не раскрыто содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

вопросов учителя. 

3 Ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории, отвечает 

неполно на вопросы учителя  

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

4 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами 

или привести устный их пример; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

требует несколько наводящих вопросов, но на которые четко сам 

отвечает. 

5 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 
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технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без 

выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  
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3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи 

или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  
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3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Письменные классная и домашняя работы 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при 

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

не может исправить даже при помощи учителя. 

3 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

4 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; выводы и обобщения 

аргументирует с помощью, допускает в них ошибки; допустил ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
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значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Решение задач 

 

1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования, при этом допущено не 

более 3 несущественных ошибок в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 2 

недочета 
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5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения не производились  

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились частично 

3 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения были допущены 4 ошибки. 

4 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения было допущено 2 ошибки. 

5 Ставится, если учащийся 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 правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Изобразительное искусство»  

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

 

1 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Не отражены знания композиционной выразительности. 

Композиция не имеет ощущение устойчивости и целостности (нет 

основ компоновки формата, взаимосвязи размеров, передачи 

пространства, нарушен композиционный центр, равновесие, ритм, 

т.д.). 

2.Проблемы в линейно – конструктивном, и тональном, или цветовом 

содержании. 

Не отражены законы передачи объемной трехмерной формы на 

двухмерной плоскости, структурно – пластического решения. 

Отсутствие реального восприятия светотени (в графике) или цвета (в 

живописи); искажения в цветовом или тональном изображении, 

степени яркости и насыщенности. 



563 

 

3.Не выполнена техническая сторона исполнения, с помощью которой 

непосредственно воплощаются при использовании изобразительных 

средств и приемов творческого замысла. 

4.Невыполнение программного учебного объема работы 

2 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

Неграмотная передача пространства (не отражены законы    правдивого 

изображения или использование закона обратной перспективы).  

2.Основные нарушения в линейно – конструктивном, тональном,   

цветовом содержании работы (включая недостатки пропорциональных 

особенностей натуры). 

Не достигли согласованности всех тоновых (в графике) или цветовых 

(в живописи) отношений, отсутствие «больших форм» или деталей в 

проработке изображения.  

Отсутствие творческого подхода к модели, не передается пластика, или 

фактура материала, или ее обработка - характеризующая поверхности 

художественного произведения. 

3.Слабая техническая сторона работы. 

Учащийся   недостаточно владеет знаниями графического или 

живописного материала: основные средства выразительности рисунка 

– линия, штрих, пятно; живописи – цвет. 

3 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

2. Замечание в линейно – конструктивном, или тональном, или   

живописном решении работы. 

Небольшие нарушения в переходах форм и их стыков (конфигурации), 

изменения в использовании «конструктивной» светотени или в 

цветовых отношениях. 

Замечания в решении технической стороны – присутствует 

однообразие, недостаток навыков исполнения изобразительного 

материала. 

3.В целом изображение достаточно грамотно выполнено, 

благополучно   не только композиция, но и общее решение (светотени) 

в рисунке, (цвета) в живописи 

4 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства.   
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1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами, но имеет 

замечания. 

Смещение компоновки изображения на формате или неправильное 

нахождение размера (масштаба) изображения в листе. 

Не достигнуто в полной мере цельности композиции (расположить 

главное, отказавшись от второстепенных деталей, приглушить, 

отвлекающие от главного, элементы) – не выделен «зрительный» центр 

композиции. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 

Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 

Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач  

5 Учащийся в полной мере владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства – совокупность средств и приемов, которыми 

учащийся   решает художественные учебные задачи по рисунку, 

живописи, и композиции. 

1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами: компоновка 

листа, выполнение изображения в установленном формате. 

Выделение главного в работе – сюжетно – композиционный центр, 

подчинение второстепенного главному. 

Передача ритма – чередование, каких-либо элементов в определенной 

последовательности (линий, пятен света и тени, пятна цвета и т. д.).  

Передача пространства с учетом знаний законов линейной и 

воздушной перспективы (изменение форм, величин и признаков 

предметов) помогающие создать реалистическое изображение. 

Передача равновесия частей композиции. 

Умелое использование приемов композиции: симметрии или 

асимметрии, открытость или замкнутость, целостность – связь всех 

элементов между собой. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 

Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 
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Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Черчение» 

 

1 Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного 

материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

не выполняет обязательную графическую работу; 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, 

систематически допуская существенные ошибки 

2 Обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с 

помощью учителя; 

при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

3 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

при чтении чертежей допускает неполноту ответа и значительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими 

затруднениями выполняет и читает чертежи; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных пояснений 
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4 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; 

при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 

при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки 

5 Овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; 

ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении, которые легко исправляет по требованию учителя. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 

при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Технология»  

Устный опрос 

 

1 Не знает и не понимает основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. Не усвоил учебный материал. 

2 Не усвоил учебный материал. 

Не может изложить знания своими словами не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  



567 

 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в практическом использовании 

3 В основном понял пройденную тему, с помощью учителя вспоминает 

то, что упустил при ответе, но во время ответа говорит не совсем 

внятно и четко, смешивает различные понятия или отвечает заученное 

наизусть слово в слово. 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

недостаточно понимает отдельные положения.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи 

4 Показывает прочное усвоение пройденного материала, но не совсем 

четко формулирует свои мысли, отвечает с помощью наводящих 

вопросов и теряется, если со стороны преподавателя слышит какое-

либо возражение. 

Показывает понимание всего объёма программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
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формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов 

5 полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

умеет творчески подходить к учебному материалу. 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Контрольная работа 
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Текущие контрольные работы по технологии проводятся после каждого 

изученного раздела  

программы. Как правило, содержание таких контрольных работ состоит из 

двух заданий1: первое (базовый уровень) направлено на точное повторение 

образца, второе (повышенный уровень) - на создание собственного образца по 

данным условиям. Работы выполняются самостоятельно без коллективного 

анализа и планирования. 

Организация работы 

Для первого задания учитель готовит крупный образец изделия. Образец во 

время урока находится постоянно перед глазами детей. Он прикреплен к 

доске, чтобы дети могли проводить анализ и постоянно контролировать свою 

работу. 

Для второго задания учитель готовит несколько образцов, вывешивает их на 

доске (возможно использовать подобные задания из учебника). Детям 

предлагается рассмотреть образцы, а затем самостоятельно придумать и 

сделать свой вариант по определенным критериям. 

 

1 Приступал к работе, но результат не достигнут 

2 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование отсутствует. 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа не соответствует образцу. 

Оценка ручной умелости: качество работы на низком уровне. 

Оценка творческого воображения: работа полностью повторяет один из 

образцов. 

Оценка ручной умелости: качество работы низкое 

3 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: 

допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не 

точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе не наблюдаются элементы 

творческого применения, ученик частично использовал фрагмент 

образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

4 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 
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планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: допущены небольшие погрешности 

(например, детали вырезаны не точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе наблюдаются творческий 

подход, ученик использовал фрагмент образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

5 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование полное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности со всеми деталями сразу (например, разместил все детали 

на бумаге, затем их вырезал, разложил все детали на основе и только 

после этого приклеил (пришил, прибил): 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа выполнена точно в соответствии 

с заданными условиями 

Оценка ручной умелости: работа выполнена идеально. 

Оценка творческого воображения: работа полностью творческая. 

Оценка ручной умелости: качество работы высокое, работа аккуратная 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Музыка»  

Критерии (по специфике предмета) 

 

1 пытался ответить, но не смог 

2 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, 

многочисленное количество недочетов и ошибок 

3 ответ по сути правильный, но неполный: средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, отвечает с помощью  

наводящих вопросов учителя, исправляется самостоятельно 

4 правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной выразительности; ответ 

самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа.  

Наблюдается незначительное нарушение логики изложения, не 

влияющее на значимые характеристики 
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5 дан правильный, полный ответ, включающий характеристику 

содержания произведения, средств музыкальной выразительности; 

ответ самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа; 

в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 

произведения и средств музыкальной выразительности, но они 

рассматриваются в отрыве друг от друга; 

ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику 

только эмоционального содержания музыкального произведения и 

недостаточно раскрывает то, какими средствами музыкальной 

выразительности оно передано; 

ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-

образного содержания музыкального произведения 

Пение 

 

1 Незнание текста наизусть; 

сбивка исполнения, фальшивое исполнение 

2 невыразительное исполнение, отличающееся ритмической 

нестабильностью; 

многочисленные технические затруднения из-за не до конца 

выученного текста 

3 неуверенное знание композиционных элементов и текста; 

наблюдаются элементы выразительности исполнения, передающего 

художественный замысел композиции; 

неуверенность исполнения; 

в целом наблюдается достаточный уровень технического развития; 

проблемы слухового самоконтроля; 

эстрадная нестабильность 

 исполнение произведения с погрешностями; 

недостаточно выразительное воплощение замысла произведения; 

средний уровень владения исполнительскими приемами; 

наличие некоторых недочетов, не искажающих художественную идею 

композиции; 

незначительные погрешности в исполнении текста наизусть; 

неустойчивость эстрадной выдержки 

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное 

4 Уверенное знание, точная передача и технически свободное 

исполнение авторского текста. Высокий художественный и 
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эмоциональный уровень исполнения, музыкально-образное 

мышление. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки, соответствие уровня ее сложности требованиям 

программы. Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в 

технической подготовке, постановке и организации исполнительского 

аппарата. Допускаются 1 - 2 незначительные технические погрешности 

исполнения, имеющие характер случайных, не связанных с уровнем 

технической подготовки учащегося. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность музыкально-познавательную 

активность, творческое отношение к занятиям музыкой 

5 Безукоризненное техническое исполнение и точная передача 

авторского текста. Осознание музыкальной формы и взаимосвязи ее 

частей, музыкального развития и содержания произведения. Стилевая 

грамотность и высокая профессиональная культура звука. Исполнение 

программы отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью, добротной профессиональной подготовкой и 

широким музыкально-художественным кругозором. Заметный 

уровень музыкального дарования отличается яркой артистичностью и 

глубиной музыкально-образного мышления. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, 

творческое отношение к занятиям музыкой; 

охват формы в сочетании с законченной отделкой деталей 

исполнения; 

музыкальность и артистизм; наличие эстрадной выдержки 

Слушание музыки 

Проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

1 Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

2 Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, 

неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала 

3 Дан правильный ответ, раскрывающий понимание содержания 

музыкального произведения и  умение разобрать, какими средствами 

музыкальной выразительности создается тот или иной  образ, 

наблюдается более 3 погрешностей в восприятии 
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4 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный, содержит одну неточность, 

исправленную с помощью учителя 

5 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный 

Хоровое пение 

 

1 неточная интонация; 

ритмическая неточность; 

отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

не выразительное исполнение; 

не владение навыками пения с листа 

2 исполнение неуверенное, фальшивое из-за незнания текста 

3 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

слуховой контроль собственного исполнения наблюдается; 

ограниченное понимание динамических, технологических задач; 

темпо-ритмическая неорганизованность; 

прослеживается монотонность звучания. 

4 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие; 

незначительное волнение 

5 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Зарисовка этюдов на основе музыкального произведения 

1 Работа не завершена без уважительной причины 

2 Работа выполнена с грубыми ошибками, ученик не в полной мере 

владеет необходимыми знаниями и умениями. Для завершения работы 

нужна значительная помощь преподавателя 

3 Ученик выполняет задачи, но делает 2 грубые ошибки.  

Владение необходимыми знаниями и умениями: умение представить 

свою работу окружающим, раскрыть и логически обосновать выбор 

темы и средств выражения. Для завершения работы нужна помощь 

преподавателя. 

Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Гармоничная компоновка 

изображения на листе; точность пропорционального и перспективного 

построения; квалифицированная передача светотеневых отношений 

штриховой техникой 

4 Ученик самостоятельно выполняет методическую последовательность 

и технические приемы исполнения живописного этюда на высоком 

уровне. Умеет выдерживать колористический строй этюда, строить 

цветотональные отношения: обобщать и приводить в колористическое 

единство живописный этюд. Наблюдается одна незначительная 

неточность в восприятии музыкального произведения 

5 Гармоничная компоновка изображения на листе; точность 

пропорционального и перспективного построения; 

квалифицированная передача светотеневых отношений штриховой 

техникой. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне. Оригинальный замысел. Владение необходимыми знаниями и 

умениями: умение представить свою работу окружающим, раскрыть и 

логически обосновать тему и выражение музыкального произведения 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физическая культура»  

 

1 Присутствовал на занятии, слушал, наблюдал  за   техникой 

двигательных действий 
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2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 

теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике 

4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из  практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов 

5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на  базе полученных   ранее  знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка устных ответов или заданий реферативного характера 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели.  

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.). 

Эти показатели определяются результатами развития физических 

качеств. 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и 

воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать 

показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный 

момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на 

наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику) 

изменения их за определённый период. 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями 

оценки успеваемости по физической культуре являются:  

− необходимость более полного и глубокого учёта не только психических 

качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, 
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физического развития, физических способностей и состояния здоровья 

учащихся;  

− более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но 

и конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать 

знания и физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных 

условиях;  

− наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые 

позволяют более объективно и точно вести контроль хода индивидуального 

физического развития и подготовленности. 

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать 

во внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в 

физическом воспитании особенно велика. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, 

развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

следующие виды учёта: 

предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в 

начале изучения отдельных тем или разделов программы. 

Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения 

учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить 

правильность выбранной методики обучения. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие 

оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы 

прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки устных ответов. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями.  

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню 

овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для 

них двигательных действий. 

 

1 Выставляется за непонимание и незнание материала 
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2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

большое количество ошибок и недочетов 

3 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении предложенного материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Ответ обучающегося дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. В ответе отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике  

4 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Правильно понимает сущность вопроса, дает определение и 

истолкование основных понятий с небольшой погрешностью, не 

влияющей на качество подачи материала. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

5 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

Оценка двигательных упражнений 

 

1 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более трёх значительных ошибок 

2 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено три значительные ошибки 

3 При выполнении ученик допустил не более двух незначительных 

неточностей. Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, легко, уверенно, слитно, с 

хорошей осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 
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как оно выполняется, но затрудняется продемонстрировать в 

нестандартных условиях; не может определить и исправить ошибки 

даже с помощью учителя; выполняет учебный норматив 

4 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, с незначительной неточностью, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

5 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

1 Учащийся не может самостоятельно определиться в вопросе, 

связанном с  физкультурно-оздоровительной деятельностью  

2 Пытался выполнить двигательное действие, но допускает несколько 

существенных грубых ошибок, искажающих представление о 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

3 Учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, связанных с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 

ритмическую гимнастику. 

Имеет представление о физкультурно-оздоровительной деятельности, 

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 

4 Упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Учащийся демонстрирует разнообразный комплекс упражнений, 

связанный с физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

направленной на развитие конкретной физической способности, или 
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комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом 

учащийся может самостоятельно организовать и применить изученное 

в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, 

оценить его 

5 Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, связанный с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической 

гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать и 

применить изученное в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его 

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» 

0 Отказ от выполнения 

1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

2 Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия 

3 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по плану, 

предложенному учителем. Опирается на основные факты, которые 

являются обоснованными. Некоторые важные факты упускаются, 

приходит к правильным выводам при помощи учителя 

4 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; 

но ответ дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя 



580 

 

5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЗР, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов 

Письменная контрольная работа 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие 

определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 

2 Ставится, если число ошибок и недочетов превысило 4 грубые ошибки 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов 

4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более 2 негрубой ошибки и двух недочетов 

5 ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу 

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно 
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3 Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 50% 

работы, с 3 ошибками 

На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при 

организации самостоятельной работы с предметами. 

Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 60% 

работы, с 2 ошибками 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.) 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы 

5 Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Финансовая грамотность»  

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 

2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 
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теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике.  

Базовый уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить базовый уровень, достаточно знаний и умений 

начального уровня по выбранной теме для своей возрастной категории. 

Важно понимать основные принципы финансово грамотного 

поведения в краткосрочном периоде. Над осознанием долгосрочных 

последствий своих решений еще предстоит поработать. 

4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов.  

Средний уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить средний уровень, нужно выполнять задания первого и 

второго уровня сложности по выбранной теме для своей возрастной 

категории. На этом уровне пользователь демонстрирует основные 

аспекты финансово грамотного поведения, различает основные 

понятия, способен планировать на среднесрочную перспективу и 

осознавать последствия некоторых финансовых решений. 

5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на базе полученных   ранее знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Продвинутый уровень 

финансовой грамотности. 

Чтобы получить высокий уровень, нужно выполнять задания первого, 

второго и третьего уровня сложности по выбранной теме для своей 

возрастной категории. Это означает, что пользователь способен 

планировать и осознавать последствия своих поступков в 

долгосрочной перспективе, может давать оценку текущей 

экономической обстановке (для студентов и выпускников) и брать 

ответственность за свои финансовые решения. Пользователь занимает 

активную жизненную позицию и понимает возможные риски, 

связанные с тем или иным финансовым поведением. 

Финансовая грамотность обращается не к теоретическим 

экономическим понятиям (теория спроса и предложения, теория рыночных 

структур и др.), а связана с пониманием, управлением и планированием своих 

собственных личных и семейных финансовых дел. Оценка подчеркивает 

важность хорошего понимания, управления и планирования со стороны 

физических лиц и отмечает, что это имеет эффект некоторого коллективного 

воздействия на общество в целом, содействует национальной и даже 

глобальной стабильности, производительности и развитию. 

Понимание финансовой грамотности включает представление том, что 

разумное финансовое поведение человека способствует увеличению его 

собственного благосостояния. В результате финансовая грамотность 
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рассматривается как постоянное расширение набора знаний, навыков и 

стратегий действия, которые люди строят на протяжении своей жизни в 

соответствии с финансовыми требованиями современного общества и 

постоянно обновляющимися финансовыми продуктами, а не как некое 

фиксированное образование, которое можно представить антиподом 

финансовой неграмотности. 

По своему содержанию финансовая грамотность является 

многоаспектным и многокомпонентным понятием. Основными 

компонентами финансовой грамотности являются: 

• финансовые знания; 

• когнитивные и практические умения в работе с 

финансовыми материалами в конкретных ситуациях; 

• способы действия (навыки), отвечающие финансовым 

требованиям повседневной жизни в современном обществе 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Компоненты финансовой грамотности согласно  

спецификации PISA  

Предметные области исследования финансовой грамотности: 

1.Доходы и расходы  

2.Финансовое планирование и бюджет  

3. Личные сбережения  

4. Кредитование  

5. Инвестирование  

6.Страхование  

7.Риски и финансовая безопасность  

8.Защита прав потребителей  

9.Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

Дополнительные критерии исследования финансовой грамотности: 

• отличаются ли страны по уровню финансовой 

грамотности учащихся; 

• имеется ли связь финансовой грамотности с уровнем 

овладения математической и читательской грамотностью; 

• какие социально-демографические факторы 

определяют разные уровни финансовой грамотности; 

• как связана финансовая грамотность с опытом 

обучения и опытом финансовой деятельности. 

2. Уровни финансовой грамотности и их оценка. 

В процессе обучения человек проходит (если, конечно, проходит) три 

уровня финансовой грамотности: нехватка денег, постоянные финансовые 

проблемы в силу полной или частичной финансовой безграмотности; умение 

зарабатывать деньги; умение сохранять деньги благодаря резервам. Учитывая 

это, в рамках международного исследования PISA выделены уровни 

финансовой грамотности (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни финансовой грамотности в исследовании PISA 
Уровень А. Выживание 

А1. Азбука 

финансов 

• умение читать 

(финансовую информацию); 

• умение считать (счет, 

арифметические действия); 

А2. 

Элементарная 

финансовая 

грамотность 

• способность осуществлять 

рассчетно-кассовые операции; 

Область оценки финансовой грамотности 

Содержание 
знание и 

понимание 

• деньги и операции с ними (30-40%); 

• планирование и управление финансами (25-

35%); 

• риски и вознаграждения (15-25%); 

• финансовая среда (отдельные вопросы из 

области финансов) (10-20%) 

Контекст 
предлагаем

ые 

ситуации 

• образование и работа (10-20%); 

• дом и семья (30-40%); 

• личные траты, досуг и отдых (35-45%) 

• общество и гражданин (5-15%) 

Познавательная 

деятельность 

познавател

ьные 

умения, 

действия и 

стратегии 

• выявление финансовой информации (15-

25%); 

• анализ информации в финансовом 

контексте (15-25%); 

• оценка финансовых проблем (25-35%); 

• применение финансовых знаний и 

понимание (25-35%) 
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• знание о том, что такое 

деньги (сущность, функции, 

виды) 

• способность защищаться от 

финансовых мошенников 

(фальшивомонетчиков, АТМ); 

• способность искоренить 

финансовые пороки (жадность, 

незаконные доходы, 

неумеренные траты, азартные 

игры) 

Уровень В. Самостоятельность 

В1. Начала 

финансовой 

самостоятельн

ости 

• способность 

осуществлять личное и 

семейное финансовое 

планирование и управление 

текущим капиталом 

В2. 

Финансовая 

независимост

ь 

• способность осуществлять 

планирование и управление 

резервным капиталом; 

• владение базовыми 

финансовыми инструментами – 

депозитом и кредитом 

Уровень С. Свобода 

С1. 

Финансовая 

уверенность 

• начала управления 

инвестиционным капиталом; 

• владение 

фундаментальными 

инструментами – 

страхованием и пенсией 

С2. 

Экспертный 

уровень 

• уверенное инвестирование; 

• собственный бизнес; 

• компетентность в налогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка за уровень основного общего образования – 

«Портфолио достижений». 

Внутренняя и внешняя оценка образовательных результатов 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

Учащийся с низким уровнем 
финансовой грамотности 
наиболее вероятно не выполнит 
задания II-VI, и, возможно, не 
выполнит задание I. 

 

 

Учащийся с высоким уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания 
I-V, и, возможно, выполнит задание 
VI. 

Учащийся со средним уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания I-
II, и, возможно, выполнит задание III, 
но не задания V и VI и, возможно, не 
задание IV. 

Задания с высокой 
трудностью 

Задания со средней 
трудностью 

Задания с низкой 

трудностью 

Задание VI 

Задание VI 

Задание IV 

Задание III 

Задание II 

Задание I 
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направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 
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− оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга; 

− устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен 

— ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
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позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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