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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа  по наглядной геометрии для 5 «А» класса составлена на основе  следующих
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с

учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 304 (в редакции от
04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в редакции
от 24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 "Об утверждении федерального
перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования организациями,  осуществляющими образовательную деятель-
ность и установления предельного срока использования исключенных учебников".

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образо-
вательной программы основного общего образования».

 Федеральная  рабочая  программа  воспитания  для  общеобразовательных  организаций
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

 Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2023-2024 учебный год, утверждённый приказом ди-
ректора от 31.08.2023 № 520.

 Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 11», утверждённое приказом директора от
10.08.2023 № 497.

Реализация  Донского  регионального  компонента  (ДРК) происходит  в  течение  года  в  темах
программы,  которые по содержанию соотносятся  с  региональной тематикой (10-12% от общего
количества часов). 

Программно-методическое обеспечение
Программа: 
Авторская программа по наглядной геометрии.  Т.Г. Ходот, А.Ю. Ходот, В.Л. Велиховская.  –

М.: Просвещение, 2019. 

Реализуется УМК:
«Математика. Наглядная геометрия. 5 кл.» / Т.Г. Ходот, А.Ю. Ходот, В.Л. Велиховская. – 4-е

изд. – М.: Просвещение, 2019. 
Курс математики в 5 классе направлен на достижение следующих  целей, обеспечивающих

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению: 



Через  систему  задач  организовать  интеллектуально-практическую и исследовательскую деятель-
ность учащихся, направленную на:

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить
основу для формирования геометрических понятий, идей, методов;

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графиче-
ских умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при
решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса уча-
щихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи;

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности (от-
ветственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость).

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 
циркулем;

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в практиче-
ской деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода к
изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора; 

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии 
средней школы. 

 учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
Задачи:

        Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необхо-
димых им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить учащихся
с геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на
уровне практических исследований, применение полученных знаний при решении различ-
ных задач. Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование,
эксперимент.

 Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике си-
стематического курса,  а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в
картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.

       На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, за-
нимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят
смекалку и находчивость при решении задач.

        Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоя-
тельной  деятельности.  Среди  задачного  и  теоретического  материала  акцент  делается  на
упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся.
Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся.

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. 
 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.  

Роль предмета в Учебном плане.
В основе учебного предмета «Наглядная геометрия» лежит максимально конкретная, практи-

ческая деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем нет тео-
рем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые бы стимулировали уча-
щегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Данный
учебный предмет дает возможность получить непосредственное знание некоторых свойств и ка-
честв важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего мира
ребенка. Соединение этого непосредственного знания с элементами логической структуры геомет-
рии не только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но
и благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в индивидуальном
познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей. 

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, накопле-
ние,  осмысление  и  некоторую  систематизацию  геометрической  информации.  Такая  ориентация
подготовительного курса неслучайна, так как в систематическом курсе геометрии вся геометриче-
ская информация представлена в виде логически стройной системы понятий и фактов. Но понима-
нию необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь становления



геометрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систематического кур-
са  геометрии начинается  в  том возрасте,  когда  интенсивно  должно развиваться  математическое
мышление детей, когда реальная база для осознания математических абстракций должна быть уже
заложена. Поэтому перед изучением систематического курса геометрии с учащимися необходимо
проводить  большую  подготовительную  работу,  которая  и  предусмотрена  программой  учебного
предмета «Наглядная геометрия». 

Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне развитого
человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных дисциплин объясняет ту или
иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя для этого разнообразные методы.

Геометрия – это раздел математики,  являющийся носителем собственного метода познания
мира,  с  помощью  которого  рассматриваются  формы  и  взаимное  расположение  предметов,  раз-
вивающий пространственные представления, образное мышление обучающихся их изобразительно-
графические умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мыш-
ление.  Геометрия  дает  учителю  уникальную  возможность  развивать  ребёнка  на  любой  стадии
формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая при-
менимость позволяют гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого воз-
раста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и практической деятельности.

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии является
всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х классов с помощью методов
геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и житей-
ской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мыш-
ления.

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач согласова-
ния работы образного и логического мышления, так по мере развития геометрического мышления
возрастает его логическая составляющая.

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают развитие
творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую зоркость», интуицию,
воображение).  Вместе  с  тем наглядная  геометрия  обладает высоким эстетическим потенциалом,
огромными возможностями для эмоционального и духовного развития человека.

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение обу-
чающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом геометриче-
ских знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия окружающей действи-
тельности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического курса геометрии, нацеленного на
укрепление и совершенствование системы геометрических представлений, решает основные про-
блемы. С одной стороны, это способствует предварительной адаптации учащихся к регулярному
курсу геометрии,  с  другой — может обеспечить  достаточный уровень геометрических знаний в
гуманитарном секторе школьного образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы
для углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка.

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их самостоя-
тельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражне-
ния, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся.  Уровень
сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся.

Темы, изучаемые в наглядной геометрии,  не связаны жестко друг с  другом,  что допускает
возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.

Технологии и методики обучения:
1. Технология развивающего деятельностного обучения.
2. Модульное обучение.
3. Интерактивные технологии.
4. Технология дифференцированного обучения
5. Информационные технологии.
6. Метод проектов.
7. Здоровьесберегающие технологии.



Система оценки обучающихся содержит в себе следующие виды контроля: практические ра-
боты. Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуника-
ционной компетентности учащегося.

В  5  «А» классе  в  рамках  организации  контроля  за  реализацией  программы  используются
следующие виды письменных работ: практические работы. 

Учебная программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю).  
Рабочая программа по курсу наглядной геометрии в 5 А классе составлена в соответствии с

Учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2023-2024
учебный год и реализуется за 32 часа. Сокращается на 2 часа за счёт итогового повторения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ



Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-
тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-
сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-
ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократи-
ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-
тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личност-
ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-
ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-
ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-
ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об осно-
вах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-
сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-
чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пе-
реговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-
данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга-
низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как



равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-
тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил инди-
видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-
ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-
нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-
логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-
ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-
версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-
тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-
ной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-
тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе, досугового, подготовки к трудовой 
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-
вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-
держащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-
сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-
зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-
чающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-
вательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-
ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-
ния. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстанов-
ления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-
ческой реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-
знаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-
нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-
ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические

связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (тео-

ретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак-

тора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения за-
дачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-
ние презентаций и др.;



 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты:
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры,

конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику,
описывать свойства фигур;

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические
фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, описывать свойства фигур;
распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса;

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных инструментов и
от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге;

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, строить
отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на
основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников;

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы параллелепипе-
дов;

 применять полученные знания в реальных ситуациях.
Ученик получит возможность научиться:
 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), ис-

пользуя  наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование,  в  том  числе  компьютерное
моделирование и эксперимент;

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д.;
 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а

также используя компьютер;
 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём предмет-

ного или компьютерного моделирования.
 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Структура курса

№ Модуль Примерное



количество
часов

1. Введение. 1

2. Начальные понятия. 3

3. Отрезки. Конструкции из отрезков. 16

4. Углы. Конструкции из углов. 7

5. Измерения. 5

ИТОГО: 32

Наименование
разделов

программы
Основные содержательные линии

Начальные понятия. История развития геометрии. Инструменты для построений и изме-
рений в геометрии. Проверочная работа «Развитие пространствен-
ных представлений учащихся»
Одномерное пространство (точки,  отрезки,  лучи),  двумерное про-
странство  (треугольник,  квадрат,  окружность),  трехмерное  про-
странство (прямоугольный параллелепипед, куб).
Плоские  и  пространственные  фигуры.  Перспектива  как  средство
изображения
трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диаго-
нали четырехугольника. Куб и пирамида, их изображения на плос-
кости

Отрезки.
Конструкции  из  от-
резков.

Понятие отрезка, сравнение отрезков; Конструирование из отрезков
плоских  и  пространственных  фигур:  луч,  прямая,  ломаная,
многоугольник; круг цилиндр; конус; изображение фигур с разных
точек зрения.

Углы.  Конструкции
из углов. 

Понятие плоского и двугранного угла, сравнение плоских углов, их
виды, перпендикулярность; конструкции из углов.

Измерения. Длина отрезка; площадь плоской фигуры, площадь прямоугольни-
ка; объем тела, объем прямоугольного параллелепипеда; градусная
мера угла, транспортир.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Целевой приоритет на уровне ООО:  создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне;

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-
регать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития,  условию крепкой дружбы, на-
лаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного мик-
роклимата в своей собственной семье;

6. к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества  и  важному условию ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-
ское самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-
ным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимопод-
держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-
ства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-
ностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Раздел
Примерное

количе-
ство часов

Формируемые социально
значимые, ценностные от-

ношения (№)

1. Введение. 1 2,6,7,10

2. Начальные понятия. 3 2,5,6

3. Отрезки. Конструкции из отрезков. 16 1,2,3,4,5,6,9

4. Углы. Конструкции из углов. 7 2,5,6,7,9

5. Измерения. 5 2,5,6,7,10

Всего 32

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
урока

Дата прове-
дения

Содержание
(разделы, темы)

Домашнее задание

1 04.09.2023 Новый предмет-геометрия. Знакомство с учебником. 
Что такое геометрическая фигура.

§ 1

Глава 1. Начальные понятия (3 часа)

2 11.09.2023 Точка. Линия. Виды линий. § 2, П. 2.1-2.3 
№ 2.9, 2.12

3 18.09.2023 Поверхность. Тело. П. 2.4 
№ 2.16, 2.18



4 25.09.2023 Плоские и пространственные фигуры. П. 2.5
№ 2.25, 2.27

Глава 2. Отрезки. Конструирование из отрезков (16 часов)

5 02.10.2023 Отрезок. Сравнение отрезков. § 3

6 09.10.2023 Луч. Числовой луч. § 4
№ 4.3, 4.7

7 16.10.2023 Прямая. § 5
№ 5.3, 5.5

8 23.10.2023 Ломаная. Длина ломаной. § 6, п. 6.1, 6.2

9 13.11.2023 Треугольник. Элементы треугольника. § 7, п. 7.1,7.2
№ 7.3, 7.6

10 20.11.2023 Виды треугольников. п. 7.3
№ 7.19

11 27.11.2023 Неравенство треугольника. Практическая работа № 1
«Треугольник»

п. 7.4

12 04.12.2023 Круг и окружность. Их элементы. Способы построения
круга.

§ 8, п. 8.1-8.4
№ 8.7

13 11.12.2023 Как мы видим и рисуем круг. П. 8.5

14 18.12.2023 Практическая работа № 2 «Окружность» § 8

15 25.12.2023 Цилиндр, его элементы. Виды цилиндров. § 9, п. 9.1-9.3
№ 9.1, 9.6

16 15.01.2024 Прямоугольный параллелепипед. П. 9.4

17 22.01.2024 Как рисуют цилиндры. П. 9.5
№ 9.10

18 29.01.2024 Конус, его элементы. Виды конусов. § 10, п. 10.1-10.4
№ 10.5

19 05.02.2024 Как рисуют конусы. П. 10.5
№10.11, 10.12

20 12.02.2024 Практическая работа № 3 «Цилиндр и конус» § 10

Глава 3. Углы. Конструкции из углов (7 часов)

21 19.02.2024
Двугранный угол. Его элементы. Плоский угол. Его 
элементы.

§ 11
№ 11.6, 11.8

22 26.02.2024
Сравнение углов. Построение угла, равного данному. 
Построение биссектрисы угла.

§ 12, п. 12.1-12.2 
№ 12.2

23 04.03.2024
Сравнение углов. Построение угла, равного данному. 
Построение биссектрисы угла.

П. 12.1-12.2
№ 12.6, 12.11

24 11.03.2024 Виды углов.  П. 12.3-12.4
№ 12.15

25 18.03.2024 Практическая работа № 4 «Угол» П. 12.3-12.4

26 01.04.2024 Чертежный треугольник. Перпендикуляр к прямой. П. 12.5-12.6
№ 12.29

27 08.04.2024 Новая классификация треугольников. § 13 № 13.3

Глава 4. Измерения (8 часов)

28 15.04.2024
Площадь плоской фигуры. Площадь прямоугольника. 
Площадь треугольника. Единицы измерения площади.

§ 15, п. 15.1, 15.3
№ 15.8, 15.13

29 22.04.2024 Практическая работа № 5 «Площадь фигуры» § 16, № 16.15,
16.22, 16.25

30 06.05.2024 Объем тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. § 16

31 13.05.2024 Практическая работа № 6 за курс 5 класса § 17, № 17.11



32 20.05.2024 Измерение углов. Транспортир. § 17

                    Всего:  32 часа      

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Оценка устных ответов обучающихся.

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком;
 изложил материал  грамотным языком в  определенной  логической  последовательности,

точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания;



 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отмет-
ку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания

ответа, исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния программного материала (определенные «Требованиями к математической подготов-
ке учащихся»);

 имелись  затруднения  или допущены ошибки в  определении понятий и,  использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких на-
водящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-
ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений
и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог от-
ветить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.

Отметка «5» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью.
 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющая-

ся следствием незнания или непонимания учебного материала);

Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);

Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.



Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными

знаниями по данной теме в полной мере;
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверя-

емой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 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.

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 (на-

рушение 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.

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ)

№ 
п/п

Аспект оценки Объект оценивания

1 Продукт (материализованный
результат ПДУ)

Изделие, спектакль, стенд и т.д.

2 Процесс (работа по выполне-
нию проекта)

Защита проекта, пояснительная записка 
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, ри-
сунки, макеты и т.д.)

3 Оформление проекта Пояснительная записка 
Видеоряд

4 Защита проекта Процесс защиты проекта 
Поведение учащегося-докладчика



Критерии оценки Показатели

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося

1.1. Новизна. Оригинальность.
Уникальность

Своеобразие, необычность. 
Проявление индивидуальности исполнителя

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эс-
тетичности и функциональности

1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гар-
монии, целостности, соразмерности и т.д.

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося

Критерии оценки Показатели

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле

2.3. Соответствие объемам 
учебного времени

Качественное выполнение проекта в определенные сроки

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта.
Глубина проработки темы

2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до логического оконча-
ния

2.6. Наличие творческого 
компонента в процессе проек-
тирования

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; 
нестандартные исполнительские решения и т.д.

2.7. Коммуникативность (в 
групповом проекте)

Высокая степень организованности группы, распределение
ролей, отношения ответственной зависимости и т. д.

2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 
помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к учи-
телю1 — руководителю ПДУ, на основании анкеты само-
оценки учителя

3. Оценка оформления проекта

Критерии оценки Показатели

3.1. Соответствие стандартам
оформления

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации стра-
ниц, введения, заключения, словаря терминов, биб-
лиографии

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 
текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 
видеоряда

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, нали-
чие рассуждений и выводов



3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система
выделения. 
Художественно-графическое качество эскизов, схем, ри-
сунков

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступ-
ность для восприятия с учетом расстояния до зрителей

4. Оценка защиты (презентации) проекта

Критерии оценки Показатели

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность
Полнота представления процесса, подходов к решению 
проблемы 
Краткость, четкость, ясность формулировок

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов Пол-
нота, содержательность, но при этом краткость ответов
Аргументированность, убедительность

4.3. Личностные проявления 
докладчика

Уверенность, владение собой 
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 
Культура речи, поведения 
Удержание внимания аудитории 
Импровизационность, находчивость 
Эмоциональная окрашенность речи

Оценочный балл (за каждый показатель)
 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 балл;
 при частичном присутствии - 0.5 балла;
 если отсутствуют - 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 20 баллов.



Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы 
П

ок
аз

ат
ел

ь 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0
1.2 Приведены недостаточно убедительные доказательства ак-

туальности темы исследования
1-2

1.3 Приведены достаточно убедительные доказательства акту-
альности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме
2.1.1 Содержание  исследования  не  соответствует  заявленной

теме
0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.2 Логичность изложения материала
2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, хаоти-

чен
0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения материа-
ла

1-2

2.2.3 Материал изложен в строгой логической последовательно-
сти

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации
2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0
2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1
2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации
2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных ис-
точников информации

3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

ел
ь 3.1 Соответствие оформления принятым требованиям

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»


