
 



 

 

 

Пояснительная записка 

             - ФГОС ООО,  

Конституции Российской Федерации,  

Конвенции ООН о правах ребенка,  

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 12, 13, 15, 16),   

ПООП ООО (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)              - 

Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры народов России: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана -Граф, 2021. 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №3» на 2022 – 2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Перед образовательными организациями была поставлена задача формирования у обучающихся в основной школе знаний об основных 

нормах морали, культурных традициях народов России, об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Данная предметная область является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

 

Основные цели и задачи курса «Духовно-нравственная культура народов России»: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 



• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не 

его принадлежностью к определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета должно 

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообщества;   

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 



1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России,готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

                                                         Описание места учебного предмета  ОДНКНР в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение   Основы духовно-нравственной культуры народов России на этапе основного 

общего образования в 6 классе в   объеме 34 часов: 1 час в неделю (34 учебных недель).  

 

Принципы организации обучения 

      1. Культурологический принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры народов РФ: 

фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой; особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место 

в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это обеспечивает благополучную адаптацию подрастающего поколения 

в обществе и успешное воспитание важнейших нравственных качеств гражданина многонационального и многоконфессионного государства 

— толерантность, эмпатию, гуманизм, справедливость. 

     2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий интерес к 

окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., стремление к самоанализу и самостоятельности суждений. Это позволяет 

познакомить подростка с достаточно сложными, часто философскими, вопросами 5 социальной жизни. При этом необходимо учитывать 

психологические особенности, малый жизненный опыт младших подростков, их статус в обществе. Дети этого возраста при тяге к 

философским жизненным проблемам не всегда правильно их воспринимают и оценивают. Реализация принципа природосообразности 

требует бережного отношения к объему знаний, который могут усвоить учащиеся 5—6 классов. Очень важно при этом учитывать еще одну 

психологическую особенность детей подросткового возраста — тягу к эмоциональным впечатлениям, актуальность образного мышления и 

чувственного восприятия. 

     Для реализации принципа природосообразности используется краеведческий материал как доступный для чувственного восприятия. 

Обучение проходит в естественной среде, частью которого является труд, быт, традиции, праздники, этические нормы и др. Важность 

привлечения краеведческого материала обусловлена тем, что, изучая родной край, подростки начинают осознавать значение малой родины в 

делах и судьбе страны, в развитии общероссийской культуры. 



      3. Принцип диалогичности. Поскольку российская культура есть диалог различных культур, то и знакомство с ними предполагает 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной, так и в религиозной культуре. Поскольку ведущей деятельностью 

подростка является коммуникативная, необходимо создавать условия для ее развития, и учебный диалог — оптимальное средство. 

Диалогичность реализуется в процессе обучения и другими способами: работа с текстами учебников, обсуждение проблемных ситуаций, 

совместная деятельность в парах и группах. 

      4. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса 

содержание, которое предъявляется обучающимся, постепенно углубляется и расширяется. Школьники начинают решать более серьезные 

интеллектуальные задачи и обсуждать социально значимые проблемы. Учитель должен обеспечить преемственные связи с предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики», который изучался в начальной школе. Особенно важно знать, по какому модулю работали 

младшие школьники, и компенсировать недостаточное изучение содержания других модулей. Это объясняется общей целью изучения 

обсуждаемых предметов: учащиеся должны знакомиться не с одной выбранной в соответствии с модулем религией или светской этикой, а 

понимать общие особенности каждой традиционной религии России и основные идеи светской этики. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета ОДНКНР 

                                                                                          6 класс 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  

разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  

разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  

славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 



Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  

семейные  ценности.  О  

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  

Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  

Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  

личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

 

              График контрольных работ 

 



№ п\п Тема контрольных работ Дата 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Культура и общество».  

2 Контрольная работа №2 по теме: «В мире Культуры».   

3 Контрольная работа №3 по теме: «Хранить память предков».  

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Духовный мир Человека».   

 

Тематическое планирование  
 

№  

п/п  

Название разделов  Кол- во 

часов  

Содержание раздела  Виды учебной деятельности  

1  Раздел 1. Что 

такое культура 

общества.  

3 часа  Что такое культура общества. Культура как совокупность 

интеллектуальных. Нравственных, этических и эстетических 

достижений общества. Многообразие культуры. Культура 

материальная и духовная культура.  

Индивидуальная форма работы:  

- анализ источников информации; 

выполнение творческих заданий;  

- выполнение индивидуального проекта 

и др.  

Фронтальная форма работы:  

- устные ответы на вопросы.  

    

Раздел 2 В мире 

культуры  

12 

часов  

Величие российской культуры. Российская культура – плод 

усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, 

К. Станиславский, Ш. Алейхем,  
Г. Уланова, Д. Шостакович,  

Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Ученые, 

деятели литературы и искусства России в разные исторические 

времена и эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В 

культуре России  

I. Индивидуальная форма работы:  

- анализ источников информации; 

выполнение творческих заданий;  

- выполнение индивидуального проекта 

и др.  

II. Фронтальная форма работы:  

 



      сконцентрированы достижения разных народов. Многонациональная 

культура способствует укреплению дружбы и добрососедству народов. 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки.  

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в 

нее. Вклад человека в культуру зависит от его таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности - часть культуры общества.  

Бессмертная душа  

Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. 

Посмертная участь человека. Отличие человека от животного. Человек 
– духовное существо.  

Свобода воли. Добро и зло   

Причина существования зла на земле.  

Добро и зло. Нравственный выбор.  

- устные ответы на вопросы.  

III. Групповая работа:  

- работа в малых группах (работа 

над проектом).  

 

      Свобода как свойство любви. Грех как  

«непопадание в цель».  

Вред для души. Совесть  

Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в сказке 

В. Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.  

Цель христианской жизни  

Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим 

Саровский. Смысл термина  
«обожение». Дела благочестия.  

Молитва – мать всех добродетелей.  

  



  Раздел3 

Нравственные 

ценности 

российского народа.  

19 

часов  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Древние 

предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов   

России   о   защите   Родины. Примеры   героизма   и   патриотизма,  

I. Индивидуальная форма работы:  
  

- анализ источников 

информации; выполнение 

творческих заданий;  

- выполнение 

индивидуального проекта и др.  

 

      представленные в эпических образах.  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма  

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий 

– патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. Героические страницы 

истории нашей страны. Подъем патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты Отечества.  

Гордость житейская  
Христианское понимание гордости.  

Проявление гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от 

гордыни. Компьютерные игры как причина возрастания гордости.  

Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества  

Христианское понимание причин существующих в мире страданий. Три  

 

II. Фронтальная форма работы:  

- устные ответы на вопросы.  

III. Групповая работа:  

- работа в малых группах (работа 

над проектом).  

 



      способа достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей 

на личные скорби и болезни. Страдание ради других людей. Защита 

Отечества – исполнение главной заповеди о любви.  

Спасение от одиночества  

Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в 

молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. 

Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими 

людьми.  

Столп и утверждение истины  

День рождения Церкви. Единство  

Церкви. Церкви земная  

(воинствующая) и небесная (торжествующая). Необходимость быть 

членом Церкви для достижения духовного совершенства. Три степени 

священства. Храм.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов  

(сказках,       легендах,       пословицах). Трудолюбие        как        

нравственное  

  

 



      качество человека, основа трудовой деятельности.  

Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до 

грехопадения. Изменение цели труда после грехопадения. 
Понимание и цель труда в христианскую эпоху.  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии  

Вред для души. Совесть  

Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. 

Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». Причины 

«окаменения» сердца.  

Спасение  

Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия 

грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: 

христианское учение, проповедующее любовь к врагам.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины  

(землепроходцы, ученые,  

  

 



      путешественники, колхозники и пр.). В любую историческую 

эпоху у любого народа есть люди, которые славными трудовыми 

делами и подвигами внесли вклад в развитие культуры общества.  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. Не зная законов природы, люди в 

давние времена одушевляли и обожествляли природные явления. 

Почему современный человек должен относиться к природе 
бережно и рационально?  

Обязанности человека по отношению к миру  

Задача человека – сохранение мира. Современные экологические 

проблемы. Ответственность за мир. Необходимое условие для 

изменения мира в лучшую сторону. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в  

  

 

      православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. Семья-первая 

«школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание 

истории своей семьи, ее обычаев и традиций - залог интереса к 

культурным традициям российского народа.  

  

Итого:  34 ч      

 

 

                                                              Календарно-тематическое планирование  6 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Дата проведения 



план факт 

1 Введение. 1ч   

 В мире культуры-4ч   

2-3 Величие многонациональной российской культуры 2    

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2   

Нравственные ценности-14ч 

6-7 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2   

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2   

10-11 В труде – красота человека 2   

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2   

14-15 Люди труда 2   

16-17 Бережное отношение к природе 2   

18-19 Семья – хранитель духовных ценностей 2   

Религия и культура -10ч  

20-21 Роль религии в развитии культуры 2   

22-23 Культурное наследие христианской Руси. 2   

24-25 Культура ислама 2   

26-27 Иудаизм и культура 2   

28-29 Культурные традиции буддизма 2   



                      

 Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по  ОДНКНР 

Содержательный контроль и оценка знаний предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДКНР 

учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Итоговая работа проводится в мае и включает защиту проекта по основным темам курса. Система оценивания курса содержит диагностику 

теоретических знаний и диагностику личностных изменений учащихся. 

     Для диагностики личностных изменений обучающихся реализуется мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, ведётся Портфолио ученика.  Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика по предмету, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы 

и пр. В портфолио учеником должны быть размещены не менее двух третей  творческих домашних заданий, выполнение которых 

фиксируется в специальной таблице. Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем.  Классный журнал 

является главным документом учителя и заполняется соответственно программе. Отметки не выставляются. Качество усвоения знаний и 

умений оценивается следующими видами оценочных суждений: понимает, применяет (сформированы умения и навыки); различает, 

запоминает, не всегда воспроизводит; не различает, не запоминает, не воспроизводит.  

 

 

 

  Контрольно – измерительные материалы 

 Входящий контроль  

Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, Родина? 

О ком из известных людей ты хотел бы рассказать членам своей семьи и друзьям? Почему? 

Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое этика? 

Что вы можете рассказать о культуре и морали членам семьи и друзьям? 

Как сохранить духовные ценности-4ч  

30-31 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2   

32-33 Хранить память предков 2   

Твой духовный мир- 2ч  

34 Что составляет твой духовный мир 1   



Подберите слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, жестокость, зависть, гордость, себялюбие, раздражительность, 

непослушание.  

Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, слушать, слышать, исполнять. 

 Нарисуйте картинку: «Дерево добродетелей и страстей» и расположите на их плодах следующие понятия: терпение, непослушание, 

благочестие, неусидчивость, милосердие, черствость, неуступчивость, воровство, прощение, смирение, порядочность, совестливость, злость, 

себялюбие (эгоизм), кротость, честность.  

Допишите предложения:  

Человека называют добрым, когда ...           

Семья — это ...         

Любить родителей - значит ... 

Итоговый контроль 

Вспомните, что такое мораль. 

Как вы думаете, как она возникла? 

Всегда ли она существовала? 

Как вы понимаете слова материальная культура и духовная культура? 

Как вы объясните разницу между этими понятиями? 

Каковы особенности морали как особого вида духовно-практической культуры? 

Как ты думаешь, почему моральные нормы нигде не записаны? 

Какой вклад вносишь ты в поддержание морали среди твоих друзей? 

Каких людей вы называете добрыми, а каких – злыми? 

Как ты думаешь, быть справедливым очень сложно? Обоснуй свой ответ 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

1. «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

2.  «Мое отношение к людям»  

3. «Мое отношение к России» 

4.  «С чего начинается Родина»  

5. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание    

               Отечества»  

6. «Мой дедушка – защитник Родины» 

7.  «Мои друзья – люди разных национальностей и   

                вероисповеданий» 



 

Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах Монолог (не менее 5-6 предложений) Критерии 
оценивания:  

  

Характеристика цифровой оценки  

  

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается:  

  

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

  

- умение оперировать понятиями и терминами;  

  

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до аудитории. «4» (хорошо) ставится, если у 

обучающегося наблюдается:  

  

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя);  

  

- знание терминов и понятий;  

  

- нечеткое обоснование своей точки зрения;  

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;  

  

- четкое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам;  

  

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта)  

  

«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается:  



- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме;  

  

- нечеткое обоснование своей точки зрения;  

  

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;  

  

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам;  

  

- нарушения в последовательности описания события (объекта)  

  

Проверочные тесты  

  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы: 10-15 мин.):  

 отметка «5» - 10 правильных ответов,  

 отметка «4» - 7-9,  

 отметка «3» - 5-6.  

  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения работы: 30-40 мин.):  

 отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  

 отметка «4» - 14-17,  отметка «3» - 10-13.  

.Отметка уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом учебной статьи.  

  

Цель – определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным источником информации (текстом учебной статьи), 

спроектировать программу коррекции познавательной деятельности каждого ученика.  

Предполагается, что учитель при изучении нового материала даёт учащимся задание для самостоятельной работы следующего содержания:  

1) прочитать текст учебника на с. … (объём учебного материала 8- 9- классов – 3 с.);  

2) разработать краткий конспект содержания учебной статьи;  

3) сконструировать 3 вопроса разного уровня сложности по содержанию учебной статьи;  



4) дать краткий ответ на свои вопросы;  

5) записать вопросы на карточку;  

6) обменятся карточками с партнёром; 7) ответить на вопросы партнёра (письменно); 8) оценить работу партнёра.  

В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень владения следующими умениями.  

I часть  

1. Отбирать основное содержание учебного материала.  

2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта.  

3. Отбирать материал для конструирования вопросов.  

4. Конструировать репродуктивные вопросы.  

5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра).  

II часть  

6. Конструировать проблемные вопросы.  

7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра).  

8. Оценивать работу партнёра.  

9. Корректировать работу партнёра.  

10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы.  

При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет аналитическую таблицу, определяет уровень достижения 

каждого ученика и выявляет уровень познавательной самостоятельности каждого учащегося.  

  

Аналитическая таблица  

  

Ф.И.      Умения      Кол-во 

баллов  

%  Выводы  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

                            

Ключ  

Если ученик владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения – 2 балла; если допускает ошибки, но знает, как 

выполнить действие – 1 балл; если умение не сформировано – 0 баллов.  

По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:  

30 баллов – идеальный уровень, отметка «5»;  

27–29 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»; 25–26 баллов – допустимый уровень, отметка 

«4»; 20–24 балла – критический уровень, отметка «3».  



Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся. Если у ученика сформированы умения первой части 

диагностики, он владеет репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять задания для самостоятельной 

работы репродуктивного характера.  

Если сформированы умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет творческими умениями и может самостоятельно 

выполнять задания разного уровня сложности.  

  

При  оценке  выполнения  дополнительных заданий  оценки  выставляются следующим образом:  

Отметка «5» – если все задания выполнены;  

Отметка «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

Отметка «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы.  

  

Реферат  

Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) Критерии оценки реферата:  

- глубина и полнота раскрытия темы;  

- адекватность передачи содержания первоисточнику;  

- логичность, аргументированность изложения и выводов;  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); - оформление (наличие плана, списка литературы, 

правильное цитирование, сноски и т.д анимация, видео и др. )  

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы  

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.  

  

4.15.16.Критерии оценивания презентации.  

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов  

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов  

Библиография -10 баллов  

СОДЕРЖАНИЕ  

Использование эффектов анимации -10 баллов  



Вставка графиков и таблиц -15 баллов  

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 баллов  

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов Красивое оформление презентации -10 баллов 

Форма оценивания: отличная работа = 100-90 баллов хорошая работа = 89-80 баллов удовлетворительная работа = 

79-70 баллов презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов.  

  

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по ОДНКНР:  

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5»  

 60-80%  - отметка «4»  

 40-60%  - отметка «3»  

  

В конце учебного года в рамках последнего, завершающего раздела предмета (курса) или по завершении изучения модуля в рамках 

последних уроков модуля предусматривается презентация (защита) индивидуальных и коллективных творческих продуктов или проектов 

обучающихся и их обсуждение в классе как форма оценки результатов достижения планируемых результатов обучения.  

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курсов и с  

выходом на диалог культур и традиции многонационального народа России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


