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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 14; 

5. Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ. 

Рабочая программа учебного предмета реализуется для обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. 

 

Цели и задачи при изучении ОДНКНР в 6 классе учащимися с ЗПР 

устанавливаются те же, что и в общеобразовательных классах основной 

школы. 

Коррекционные цели и задачи курса: 

- освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций 

отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому ядру, коду и 

смыслам родной культуры; 

- развитие внутреннего духовного мира ученика ради осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного 

и социокультурного опыта Отечества;. 

- дальнейшее обогащение полученных вначале курса представлений, 

образов и понятий, связанных с социокультурными истоками; 

- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) 

пластам и выдающимся памятников - явлений отечественной 

материальной, художественной и духовной культуры; 

- закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного 

восприятия действительности (рационального, образного, 

метафорического, духовного) и через этот опыт ощущения укоренённости в 

российской этнической и социокультурной среде; 
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-развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению 

истоков; Содействие социализации гражданской и культурной 

идентичности; 

-формирование навыков сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме; 

-формирование понимания у учащихся духовно-нравственных смыслов 

важнейших видов человеческой деятельности (труд, служение, 

творчество), расширение культурологической компетентности; 

 

-формирование гражданской ответственности и осознание 

учащимся, его родителями и педагогами духовного смысла служения 

Отечеству; 

-приобщение в равной степени представителей всех 

национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного социума; 

-крепление статуса школы как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими 

подростками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-12 лет 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.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса 

рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов 

учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: – организацию диалога 
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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); – последовательное введение новых 

терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания 

(текстовое объяснение; наличие толкового словарика). Таким образом, 

характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и 

значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире 

культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах 

истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе 

(раздел «Религия и культура»). Предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в основной школе является частью всего учебно- 

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства» «Краеведения». 

Основными принципами государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение 

права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; гуманистический характер образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 

273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным образованием, 

согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и  (или)  психологическом  развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья без дискриминации. 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

 

Место учебного предмета 

В соответствии с ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

в 6 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Используемый УМК 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России», 6 класс. Сахаров А.Н., Кочегаров 

К.А. М: Просвещение 

«Основы религиозных культур народов России». 6 класс. - М.: «Русское 

слово» 

«Основы духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных 

культур народов России: учебник для 6 класса/А.Н. Сахаров, К.А. 

Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. Ред. А.Н. Сахарова. - М.: Русское 

слово 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Одной из основных причин труднообучаемости и 

трудновоспитуемости учащихся является особое, по сравнению с нормой, 

состояние психического развития личности, которое в дефектологии 
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получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый 

второй хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие 

мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой 

сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые 

предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые 

отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в 

школу. У такого ребенка гораздо дольше остается ведущей игровая 

мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные 

интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно 

осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро 

устает, истощается. 

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, 

обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии 

самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить 

содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды 

хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой 

способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего 

ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает 

письменную речь. Учебные трудности школьника, как правило, 

сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной 

незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть 

указанные ограничения, но и правильно оценивать потенциальные 

возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной помощи 

(дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную 

информацию, адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с 

ЗПР при условии систематической коррекционной поддержки, 

интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего оздоровления имеют 

благоприятный прогноз развития 

 

Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 

современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает 

возможность расширить и систематизировать знания о великой 

российской  культуре,  о  нравственных  ценностях,  которые  являются 
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основополагающими для нашей многонациональной страны. В федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 

учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным 

нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

 

Принципы организации обучения курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого 

ознакомления с различными сторонами культуры народов России: 

фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. 

Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего 

поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему 

миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет 

приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт 

младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, 

тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и 

самостоятельности. Особую опасность представляет стремление учителя 

расширить объем предлагаемых знаний, углубиться в изучение 

специфических идей разных религий, что может привести к 

формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности 

изучаемого явления. Материал, который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную 

реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть 

диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает 

откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в 

традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более 

того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для 

ее  развития.  Диалогичность  реализуется  разными  дидактическими 



8  

способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 

диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип 

остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические 

нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, 

городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в 

различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая 

его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей 

идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, 

школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии как 

в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо 

знать содержание обучения в четвертом классе, использовать основные 

методы обучения, которые применяются в начальной школе, постепенно 

и достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для 

основной школы. Все это даст возможность успешного изучения данного 

предмета в 5 классе. 

 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для 

них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение 

программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей 

с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с 

нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного 

и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается 

на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, 

письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в 

школе. 
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С учётом этих особенностей, в школе намечены основные пути работы: 

 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном 

этапе изучения нового материала); 

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией 

общих положений; 

 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых 

опирается на прямой показ приёмов решения; 

 постепенное сокращение помощи со стороны; 

 постепенное повышение трудности заданий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ОДНКР» 

Планируемые результаты обучения детей с ЗПР. 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с 

ЗПР должно стать полноценное основное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций, достаточные для 

профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения 

обучения полностью соответствующее по итоговым достижениям 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения. В результате освоения основного 

общего образования по адаптированной образовательной программе 

учащийся получает возможность освоить основное содержание 

образования, определенное государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а также совершенствовать 

и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Изучение ОДНКР по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных и метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 
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- 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; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Основными результатами реализации предметной области ОДНКНР 

должно стать освоение предметного содержания, а также овладение 

универсальными метапредметными и личностными учебными действиями. 

Личностные результаты: 

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой 

ролимногонациональной России в современном мире, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, гражданское и 

этнокультурное самосознание, основанное на свободном принятии 

ценностей многонационального российского общества; 

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному 

краю,народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, межличностной культуры общения и самоопределения ценностей 

в социокультурном российском обществе; 

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение 

личности в этнокультурных и общероссийских традициях и культурных 

нормах. 

Метапредметные результаты 

определяются кругом универсальных учебных 

действий (далее - УУД) разного типа (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), которые успешно формируются средствами данного 

предмета: 

- освоение и овладение культуросообразными способами универсальных 

учебных действий; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

области духовно-нравственной культуры народов России; 
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- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации об элементах культур 

народов России в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения, мнений, убеждений и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

обучения основам духовно-нравственной культуры народов России нацелены 

на решение, прежде всего, следующих задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, этнокультурах; 

- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия 

учащимися 

своего способа действия посредством его сопоставления со способом 

выполнения этого действия, соответствующим определенной 

этнокультурной традиции; 

-использование полученных знаний в практической деятельности, 

способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, 

района, области, края, республики; при этом благодаря влиянию семьи, 

родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения 

наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», 

«малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой 

дом». 
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Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания 

курса ОДНКНР ведет к достижению, в конечном счете, важнейшего 

личностного результата, который и является основной целью введения 

данной предметной области: 

- осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, человеком, 

который готов в течение жизни осваивать культурные богатства своей 

страны при полном понимании значимости их национальных, региональных 

особенностей; отстаивать единство и солидарность многонационального 

народа Российской Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета ОДНКНР 

 

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 цели представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

• 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, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование 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. 
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Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

• 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. 

 

Планируемые результаты обучения 

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; 
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– 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. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, 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 и др.). 

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. 

Информационные: 

– 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. 
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• Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• 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. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного курса ОДНКНР 

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. Роль семьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии в  разных 
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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.  
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