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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря

2010 г.).  

На изучение дисциплины в учебном плане отводится 36 часов.

Класс 5 ИТОГО

Кол-во часов в год 36 36

Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  предназначен  для

реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в условиях реализации ФГОС

ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих

ценностей  и  религиозных  верований.  Основа  всех  ценностей  -  нравственность.

Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея  Руси Кирилл

отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно  превращается в волчью

стаю,  в  банку  со  скорпионами,  и  людям ничто  не  препятствует  уничтожать  друг  друга.

Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного

начала».

Цель  учебного  курса  -  формирование  у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному

нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  традиций

многонационального народа России и уважения к ним.

Задачи учебного курса:

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие

цивилизации и на жизнь современного общества;

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей

для достойной жизни человека, семьи, общества;

- выработать  убеждение  в  том,  что  отношение  к  члену  общества  определяется  не

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой

интерес  к  социальному  миру,  общественным  событиям;  они  открыты  для  общения  на

различные  темы,  включая  религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже  располагают

сведениями об истории нашего государства,  ориентируются в  понятии «культура».  У них

развиты  предпосылки  исторического  мышления,  на  достаточном  уровне  представлено

логическое мышление,  воображение,  что позволяет решать более сложные теоретические

задачи  и  работать  с  воображаемыми  ситуациями.  Пятиклассники  могут  читать  более

серьезные  тексты,  исторические  документы,  они  достаточно  хорошо  владеют

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном

виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных

методов  обучения  -  учебные  проекты,  чтение  текстов  учебника,  работа  с  информацией,

представленной  в  иллюстрациях,  фотографиях,  притчах,  сказках  и  т.д.  Данные  методы

помогут обеспечить:

- организацию диалога различных культур,  раскрытие на  конкретных примерах (из

реальной  жизни,  истории  России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия  и

взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с

рубриками  учебника  «Обсудим  вместе»,  «Жил  на  свете  человек»,  «Путешествие  вглубь

веков», «По страницам священных книг»;

- отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты);

- последовательное введение новых терминов и  понятий,  культурологического и

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
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3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  основного  общего

образования  содержание  данного  предмета  определяет  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.

Личностные цели представлены двумя группами.

Первая

-отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения.

-готовность  к  нравственному  саморазвитию;  способность  оценивать  свои  поступки,

взаимоотношения со сверстниками;

-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и

взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей

передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на

окружающий мир,  основ российской гражданской идентичности,  понимания особой роли

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства  гордости  за  свою

Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского

общества;  воспитание  уважительного  отношения  к  своей  стране,  ее  истории,  любви  к

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их

возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие

норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Личностные результаты:
- осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,  государству;

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский

народ и историю России (элементы гражданской идентичности);

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;

- проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,

вероисповедания участников диалога или деятельности;

- стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических

потребностей.
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Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных  действий

разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные,  информационные),

которые успешно формируются средствами данного предмета:

- владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное  использование

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом  особенностей  собеседников  и

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов

и жанров);

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том

числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией,  представленной  в

разном виде и разнообразной форме;

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение,

анализ, обобщение, построение рассуждений);

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

- умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной  задачей  и

культурой коллективного труда,

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего,

образовательных задач:

-  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей  деятельности;

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;

- расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

- Универсальные учебные действия.
Познавательные:

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;

- сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  вфольклоре,

искусстве, религиозных учениях;

- различать культовые сооружения разных религий;

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.

Коммуникативные:

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;

- кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм,  трудолюбие,

доброта, милосердие, уважение и др.).
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Рефлексивные:

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;

- анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).

К концу  обучения учащиеся  научатся:  воспроизводить  полученную информацию,

приводить  примеры  из  прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных

текстов и прослушанных объяснений учителя;

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими

духовно-нравственными ценностями.

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников

беседы, добавлять, приводить доказательства.

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный

портрет героя.

• Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  известных

личностей.

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.

• Использовать  информацию,  полученную  из  разных  источников,  для  решения  учебных  и

практических задач.

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения

человека.

• Оценивать  свои  поступки,  соотнося  их  с  правилами  нравственности  и  этики;  намечать

способы саморазвития.

• Работать с историческими источниками и документами.
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ - 4 ч.

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России.
Понятие  культуры.  Неповторимость,  уникальность  культур  народов.  Культурные

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России.

Культура народа, рожденная религией.

Тема 3. Человек - творец и носитель культуры.
Народ - творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека.

Тема 4. Законы нравственности - часть культуры общества.
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики.

Источники  нравственности:  традиции,  обычаи,  религии.  Совесть  как  внутренний

источник нравственного поведения человека.

РАЗДЕЛ 2, НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

РОССИЙСКОГО НАРОДА – 14 ч.

Тема 5.Береги землю родимую, как мать любимую.
Защита  Отечества  — долг  каждого  гражданина.  Защита  Родины в  течение  времен:

священные  книги,  былинные  богатыри,  подвиги  воинов.  Подвиги  героев  Великой

Отечественной войны - пример выполнения долга граждан России разных национальностей.

Подвиги воинов - представителей разных народов.

Тема 6-7.Жизнь ратными подвигами полна.
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской.

Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И.

Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу.

Тема 8. В труде - красота человека. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг

честного  труженика  перед  обществом.  Благородство  труда  в  легендах,  былинах,

произведениях литературы.

Тема 9. Плод добрых трудов славен.
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как

нравственном состоянии человека.

Тема 10. Люди труда.
Примеры  трудовых  подвигов  в  истории.  Харитон  Лаптев.  Бурятский  ученый-

востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский.

Тема 11. Бережное отношение к природе.
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Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей.
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки.

Тема 14. Семья - первый трудовой коллектив.
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный

труд как ценность. Распределение труда в семье.

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира.
Любовь-  главная  духовная  ценность  в  семье.  Любовь  как  основа  мира  и

взаимопонимания в семье.

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме,

христианстве. Родители и дети.

Тема 17. Урок обобщения.
Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА -7 ч.

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие
христианской Руси.

Понятие  религии.  Роль  религии  в  развитии  культуры.  Культурное  наследие

христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси.

Православные  храмы  как  выдающиеся  памятники  культуры.  Особенности

православного календаря.

Тема 20. Духовная православная музыка.
Богослужебная  и  хоровая  музыка.  Творчество  Н.А.  Римского-Корсакова,  П.И.

Чайковского,  М.П.  Мусоргского.  Колокольный  звон,  его  виды:  Благовест,  Перебор,

Перезвон, Трезвон.

Тема 21. Духовные святыни Тверского края.
Предание о князе Глебе

Православные  монастыри  и  храмы  Тверского  края  .Борисоглебский  монастырь

г.Торжок;  Спасо-Преображенский  собор  г.Тверь;  Троице-Сергиев  монастырь  г.  Белая

Троица.

Духовные места Тверской области: Нил Столобенский и Нилова Пустынь; Чудотворная

икона Пресвятой Богородицы Выдропужска; церковь Богоматери с. Оковцы;икона святителя

Николая Теребенская пустынь.

Тема 22-23. Культура ислама.
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Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-ХИвв.). Ислам и

развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть - часть исламской культуры.

Тема 24-25. Культура иудаизма.
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства.

Ветхий Завет. Тора - Пятикнижье Моисея. Синагога.

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья.

Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь.

Тема 26. Культурные традиции буддизма.
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный

храм. Пагода. Буддийская скульптура.

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ - 3 ч,

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников  духовного

наследия.  Развитие  движения  паломничества.  История  Храма  Христа  Спасителя.

Государственный музей-заповедник «Царское село».

Тема 29.Хранить память предков.
Хранение  памяти  предков  -  забота  всех  поколений.  Благотворительность  в  истории

России.  Богадельни.  Попечительства  для  бедных  в  России.  Савва  Мамонтов,  братья

Третьяковы.

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР ~5ч.

Тема 30. Твое образование и интересы.
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение - важная часть культуры

человека. Многообразные интересы человека.

Тема  31.  Твоя  культура  поведения  и  нравственные  качества.  Современный  этикет.

Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества человека.

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34-36. Итоговое обобщение.
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 класс 36 ч

№ Наименование раздела и тем Кол-

во 

часо

в

Виды деятельности. Формы 

контроля

Примечани

я

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ 
КУЛЬТУРЫ.

4

1-

2.

Величие многонациональной 

культуры России.

2 Беседа, интерактивные 

технологии Стартовая 

диагностика3. Человек – творец и носитель 

культуры

1

4. Законы нравственности – часть 

культуры общества

1

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
НАРОДА

14

5 Береги землю родимую, как мать 

любимую

1 Беседа, подготовка 

дидактических материалов; 

подготовка презентаций. 

Стартовая диагностика

6-7 Жизнь ратными подвигами полна 2

8. В труде - красота человека 1

9. Плод добрых трудов славен 1

10. Люди труда 1

11. Бережное отношение к природе

12-

13

Семья- хранитель духовных 

ценностей

2

14 Семья – первый трудовой 

коллектив

1

15-

16

Семейные ценности в разных 

религиях мира

2

17 Уроки обобщения 1

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И 
КУЛЬТУРА

7

10



18-

19

Роль религии в развитии 

культуры. Культурное развитие 

христианской Руси.

2 Подготовка фестиваля культур 

народов России. Работа в малых 

группах.

20 Духовная православная музыка 1

21 Духовные святыни 

Краснодарского края

1

22-

23

Культура ислама 2

24-

25

Культура иудаизма 2

26 Культурные традиции буддизма 1

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ 
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

3 Подготовка дидактических 

материалов. Работа в малых 

группах Практикум: «По каким 

правилам мы живем»: Создание 

морального кодекса класса, 

кодекса «товарищества»; Золотое

правило нравственности. Стыд, 

вина и извинения. Честь и 

совесть. Образцы 

нравственности. Написание эссе 

«Мои представления о счастье», 

обсуждение спорных вопросов.

27-

28

Забота государства о сохранении 

духовных ценностей

2

29 Хранить память предков 1

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ
ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР

6 Фестиваль творческих проектов: 

индивидуальных, групповых к 

празднику День славянской 

письменности и культуры. 

Подготовка презентаций

30 Твое образование и интересы 1

31 Твоя культура поведения и 

нравственные качества

1

32-

33

Диалог культур и поколений 2

34-

36

Итоговое обобщение 3
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6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литература
Виноградова, Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс :

учебник  /  Н.  Ф.  Виноградова.  –  Москва  :  Просвещение,  2021.  –  128  с.  –  Текст  :

непосредственный.

Метлик, И. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная

культура.  Праздничный  круг:  учебное  издание  для  5  класса  общеобразовательных

организаций: учебное пособие / И. В. Метлик, О. М. Потаповская. – Москва: Русское слово –

учебник,  2019.  –  265  с.  –  (Инновационная  школа).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486129 (дата  обращения:  08.07.2021).  –

Текст : электронный.

Горшкова,  Н.  Д.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.

Дидактический материал : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. – Новосибирск :

Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 76 с. – Режим доступа:

по подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228961 (дата  обращения:

09.07.2021). – Текст : электронный.

Материально-техническое обеспечение
Учебная  дисциплина  изучается  в  кабинете  русского  языка  и  литературы.  Оборудование:

учебная  мебель  (столы  ученические,  стулья,  школьная  доска),  мультимедийное

оборудование,  наглядные пособия,  тестовые задания для самоподготовки и самоконтроля

знаний обучающихся
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

К концу обучения учащиеся научатся:
Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из  прочитанных

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и  прослушанных  объяснений

учителя;

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов.

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания

известных личностей.

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей.

• Использовать информацию, полученную из разных источников,для решения 

учебных и практических задач.

Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека.

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.

• Работать с историческими источниками и документами.
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Критерии оценивания обучающихся

Критерии 

оценивания

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.)

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение)

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение-

основная часть-

заключение); 

определение темы;

ораторское 

искусство (умение 

говорить)

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы;

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа;  

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может

определить даже с

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы

2. Умение 

анализировать и

делать выводы

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание

ключевой 

проблемы и ее 

элементов 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится

к проблеме; 

ключевая 

проблема

выделяется, но не 

всегда понимается

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из

них не относятся

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 
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понимание 

противоречий 

между идеями

не все 

противоречия 

выделяются

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не

выделяются

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания

противоречий

3. Иллюстрация 

своих мыслей

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим 

и фактами

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим 

и фактами

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не

соответствуют 

друг другу

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия4. Научная 

корректность  

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются

от мнений

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы
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5.Работа с 

ключевыми

понятиями

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут

описать или не 

понимают 

собственного 

описания

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного

анализа ответа на основе требований ФГОС к предметным результатам учащихся, а также

структурных  элементов  некоторых  компетенций,  усвоение  которых  считаются

обязательными результатами обучения.

Оценка  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач  проектной

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,

включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и

реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает

оценку сформированное™ познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в

умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,

использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор

конструктивных стратегий в трудных ситуациях

4.  Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно

изложить и  оформить  выполненную работу,  представить  её  результаты,  аргументировано

ответить на вопросы.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два

уровня  сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в
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ходе  выполнения  проекта,  поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне

сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей

совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного

Работа  в  целом  свидетельствует  о

способности самостоятельно ставить

проблему и находить пути её решения;

продемонстрировано  свободное

владение  логическими  операциями,

навыками  критического  мышления,

умение  самостоятельно  мыслить;

продемонстрирована  способность  на

этой  основе  приобретать  новые

знания  и/или  осваивать  новые

способы  действий,  достигать  более

глубокого понимания проблемыЗнание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное

владение  предметом  проектной

деятельности. Ошибки отсутствуют.
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Регулятивные 

действия

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося

Работа  тщательно  спланирована  и

последовательно  реализована,

своевременно  пройдены  все

необходимые  этапы  обсуждения  и

представления.

Контроль  и  коррекция

осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.

Автор отвечает на вопросы.

Тема  ясно  определена  и  пояснена.

Текст/сообщение  хорошо

структурированы.  Все  мысли

выражены  ясно,  логично,

последовательно,  аргументированно.

Работа/сообщение вызывает интерес.

Автор свободно отвечает на вопросы.
Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,  принимается  при

условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,

характеризующих сформированность

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных

действий).  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий  может  быть

зафиксирована на базовом уровне;

2)  ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при  условии,

что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;

2) продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершённый

продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к  описанию

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый

для себя и/или для других людей продукт,  наличие  творческого потенциала, способность

довести дело до конца, ответственность и другие качества.

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов

вводятся  количественные  показатели,  характеризующие  полноту  проявления  навыков

проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна

превышать 3 баллов.
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