
Министерство просвещения Российской Федерации 
Министерство образования Чувашской Республики 

Муниципальное образование «Город Канаш Чувашской Республики» 
МАОУ «Лицей государственной службы и управления» г.Канаш 

 
 
Рассмотрено 
Руководитель МС 
Захарова В.П 
Протокол №1 от 25.08.2023 
 

Согласовано 
Заместитель директора по УР 
Сударушкина И.А 
25.08.2023 

Утверждено 
Директор Савчук О.В 
 
Приказ № 67  от 25.08.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

для обучающихся 5-6 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канаш – 2023 
 
 
 
 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
 

Уровень образования: основное общее образование 
Программа составлена на основании: Примерной рабочей программой основного общего 
образования «Основы духовно-нравственной культуры народов России» одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 29.04.2022 №2/22) 

 
Учебник (название, автор, издательство, год издания): 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,5 класс Н.Ф. Виноградова, 
В.И. Власенко, А.В. Поляков, ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ» - 2019 

 
Количество часов: 

 
Класс Количество часов 

в неделю в год Резервных часов 
5 1 35 2 



Пояснительная записка к реализации рабочей программы для детей с ОВЗ 
 

Обеспечение особых условий на уроке обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с заключением ПМПК «Парциальное 
недоразвитие вербального компонента деятельности»: 

• учет индивидуальных особенностей; 
• посадка за 1 (первую) парту; 
• соблюдение зрительного режима; 
• возможность замены устных ответов письменными; 
• проведение промежуточной аттестации с учетом характера и степени тяжести 

нарушения. 
Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Раздел 1: В мире культуры. 
Что такое культура? Культура общества. Культура человека. 
Величие многонациональной российской культуры. Государственные символы России: 
герб, флаг, гимн. 
Российская культура – плод усилий разных народов. 
Деятели науки и культуры – представители разных национальностей. 
Человек – творец и носитель культуры. 
Законы нравственности – часть культуры общества. 
Раздел 2: Нравственные ценности российского народа. 
Представления о патриотизме в культуре разных народов. 
Славные страницы истории народов России. 
Герои национального эпоса разных народов. 
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России. 
Деятель разных конфессий – патриоты. 
Герои Великой Отечественной войны. 
В труде - красота человека. Люди труда. 
Традиционные религии о труде и трудолюбии. 
Бережное отношение к природе. 
Зачем нужны заповедники? 
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 
Семья – первый трудовой коллектив. 
Любовь – главная семейная ценность. 
О семейных ценностях в разных религиях. 
Тема труда, природы, семьи в произведениях искусства разных народов. 
Раздел 3: Религия и культура. 
Роль религии в развитии культуры. 
Традиционные религии России. 
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. 
Православный храм. Внутреннее убранство и внешние особенности. 
Духовная музыка. 
Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Образование и наука. Литература и искусство. 
Мечеть - часть исламской культуры. 
Исламский календарь. 
Культура иудаизма. Синагога – молельный дом иудеев. 
Тора – Пятикнижие Моисея. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 
Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. 
Распространение буддизма. Буддийские священные сооружения. 



Искусство танка. Буддийский календарь. 
Раздел 4: Как сохранить духовные ценности. 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Объекты культурного наследия. 
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 
связанных с разными религиями. 
Уважение к труду, обычаям, вере предков. 
Известные меценаты России. 
Раздел 5: Твой духовный мир. 
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 
личности – составляющие духовного мира. 
Культура поведения человека. 
Этикет. Нравственные качества человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской 
гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России через представления об исторической 
роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 
становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества 
с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 
Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 
края, России и народов мира; 



освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потреблении. 

5. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
7. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
8. Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 



освоение   обучающимися    социального    опыта,    основных    социальных    ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 
межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 
том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
4. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

5. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 
- понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 
- понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 
Федерации; 
- поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 
Российской Федерации; 
- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 
Федерации; 
- формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 
религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 
наследия народов Российской Федерации; 
- иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 
населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 
- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 
Российской Федерации, причинах культурных различий; 
- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 
взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 
обосновывать их необходимость: 
- иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 
репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 
культурного многообразия; 
- иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 
основные социально-культурные функции; 
- осознавать связь религии и морали; 
- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 
- уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира; 



- иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 
народов, их культурных особенностях; 
- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 
народа; 
- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 
нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 
- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 
нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества; 
- знать и понимать смысл термина «семья»; 
- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 
быта и отношений в семье; 
- осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 
особенностями своего времени; 
- уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 
условиями её существования; 
- понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 
- осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 
воспитательную роль; 
- знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовнонравственных ценностей: 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 
российского народа: 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количест во 
академич 
еских часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Раздел 1: В мире культуры 2 Единое содержание общего образования- 
edsoo.ru 

2 Раздел 2:Нравственные 
ценности российского 
народа 

7 Единое содержание общего образования- 
edsoo.ru 

3 Раздел 3: Религия и культура 14 Единое содержание общего образования- 
edsoo.ru 

4 Раздел 4: Каксохранить 
духовные ценности 

6 Единое содержание общего образования- 
edsoo.ru 

5 Раздел 5: Твой духовный 
мир 

4 Единое содержание общего образования- 
edsoo.ru 

6 Резерв 2  
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Система оценивания 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к освоению знаний у 
обучающихся по предмету ОДНКНР. Ученикам предъявляются требования только к 
таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 
ОДНКНР. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. Показывать его умение применять 
определения. При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту 
и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) владение 
терминами. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятиям и 
терминам; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, умеет приводить аргументы в защиту своих суждений; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм русского 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющим тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 

примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока. 

 

II. Оценка тестовых заданий. 

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно 
заданий: 

90%-100% - оценка «5» 
75%-89% - оценка «4» 
60%-74% - оценка «3» 
45%-59% - оценка «2» 
В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение 

следующее: 
100% - оценка «5» 
75%-99% - оценка «4» 



60%-74% - оценка «3» 
45%-59% - оценка «2» 
Примечание: в процентах можно высчитать любые работы, в том числе проверочные, 
самостоятельные, развернутые ответы. 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 
обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый контроль, проверяет качество 
усвоения обучающимися учебного материала и отражает достижение либо конечной, либо 
промежуточной цели обучения. 
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