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Пояснительная записка 
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Примерная рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 287) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с 

ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По 

мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому 

классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей 

подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; 

изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 
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переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая 

способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает 

их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется 

в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 

первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 

процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования 

ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с 

ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в 

построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в 

работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
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У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения 

букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 

малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко 

дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда 

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной 

речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 

грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 

письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом 

возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко 

отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 

приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 
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и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие 

с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 

способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке 

высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по 

совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – 

к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования 

сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 

удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются 

трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 

умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 

знаний.  
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Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них 

важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям 

и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в 

течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 

усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. 

Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных 

текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 

выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях 

или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 
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 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с 

учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного 

объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 

приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей 

и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости 

избирательности при установлении социальных контактов (профилактика негативного 

влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 

асоциального поведения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
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Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлены в Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре 

и духовных традициях народов России, о нравственных 

 ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, 

их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

1. Выбор индивидуального темпа обучения 

2. Формирование учебной мотивации 

3. Стимуляция познавательных процессов 

4. Гармонизация психоэмоционального состояния 

5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности в себе 

7. Формирование продуктивных взаимоотношений с окружающими 

8. Повышение социального статуса ребёнка в коллективе 

9. Широкое использование алгоритмов деятельности по решению задач 

 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-

нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. 

Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, 
освобожден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы и 

приемы: объяснение с систематическим повторением, использование разнообразных приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, 

привлечение краеведческого материала. 

 



10 
 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); 

речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды 

деятельности как обсуждение произведений художественной литературы и живописи, 

фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 

достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; подготовка 

сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные 

работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной для изучения. 

   Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5—6 классах. 

   В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего 

образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

   Рабочая программа реализуется с помощью учебника «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 
 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» 

   Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее —  ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

   требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

   требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

   основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 
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   В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат 

обучения ОДНКНР. 

   Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности 

у подрастающих поколений. 

   Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Феде- рации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся 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 и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские духовно-

нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

   Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

   В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива,  региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

 

 

   Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода 

к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

   В процессе изучения курса, обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

      Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

   Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 
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(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность)  

   Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажиро- 

ванности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

   Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

   Принцип соответствия требованиям возрастной   педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—6 

классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

   Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт 

в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии 

   Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

-  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов   

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

-  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

-  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

 

Цели курса определяют следующие задачи: 

-  овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

-  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

-   развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к  

будущему отцовству и материнству; 

-  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

-  формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 



13 
 

-  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

-  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

-   содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

-   формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культу- ре, осознание важности социального взаимодействия,      

гражданской идентичности для процветания общества в целом . 

   Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

-   расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

-  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

-  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

-  воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

-  пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

-  осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над                

потребительскими и эгоистическими; 

-  раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

-  формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

-  получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

-  развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

понимание ценности отечественного религиозного искусства; 

установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 

освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями 

(одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь 

на учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для 

решения учебных задач; 

понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; умение переводить ее в словесную форму; 

сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, 

осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать ее. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 
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распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, 

смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осуществлять помощь одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, 

должны обеспечивать: 

 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; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 
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воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры; 

создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 

известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека; 

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

 

Содержание учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» 

5 класс (34 ч) 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и                

нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-

нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — основа 

российской культуры.  Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 



17 
 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

 реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний . Образование как 

ключ к социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) . 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России.  Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и т.д.)  о семье и семейных обязанностях.  Семья в литературе 

и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи.  Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как духовный мир 

человека.  Мораль.  Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре.    

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм,  

патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна?  История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 
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Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 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. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — часть общего 

Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны.  Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей   

между   людьми.   Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29.  Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности.  

Национальная литература.  Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География   культур   России.   Россия   как   культурная   карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

 Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

  

5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

-  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

-  иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

-  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным поведением 

Тема 2. Наш дом — Россия 
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-  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 

Тема 3. Язык и история 

-  Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

-  иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

-  понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

-  обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей  

-  Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

-  знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

-  понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но 

и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

-  иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

-  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; 

-  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. Материальная культура 

-  Иметь представление об артефактах культуры; 

-  иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

-  понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

-  Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

-  знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

-  понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

-  осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

-  знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 
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-  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 . 

Тема 9. Культура и образование 

-  Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

-  иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

-  понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 6 приводить примеры 

взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом 

человека; 

-  понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

-  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. 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

-  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; 

-  понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

-  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

-  осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

-  понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

-  обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

-  Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

-  знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 
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-  уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

-  осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

-  Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

-  уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

-  знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

-  понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

-  Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

-  понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

-  осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

-  характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16.  Семья в современном мире (практическое занятие) 

 -  Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональном 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

-  выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

-  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

-  обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

-  Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

-  уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

-  понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

-  знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

-  Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

-  осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

-  обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных ценностей 

человека; 

-  доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

-  знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 
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Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

-  Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

-  обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

-  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

-  Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

-  иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

-  осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

-  Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

-  рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

-  обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

-  Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 

общества; 

-  понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

-  знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

 -  Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных 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: 

-  осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

-  Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

-   называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

-  уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразущий народ», «титульный этнос»; 

-  понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

-  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

-  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 
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-  Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

-  устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

-  различать основные типы праздников; 

-  уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

-  анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

-  понимать основной смысл семейных праздников: 

-  определять нравственный смысл праздников народов России; 6 осознавать значение 

праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 26.  Памятники архитектуры народов России 

-  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

-  понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

-  осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; 

-  осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России 

-  устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

-  иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27.  Музыкальная культура народов России 

-  Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

-  обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

-  знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

-  Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

-  уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

-  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

-  знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

-  Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

-  понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

-  воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

-  знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

-  Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 
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-  уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

-  уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для   

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

-  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

-  Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

-  понимать, что такое культурная карта народов России; 

-  описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

-  Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

-  понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

Система оценки результатов обучения. 

_________________________________________________ 

 

Нормы оценивания учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Критерии оценивания устного ответа 

«5» -  за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 

материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

«4» -  при наличии неполноты ответа или одной –  двух несущественных неточностей. 

«3» -  за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

-  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

-   Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

-  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 
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«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-39 40-65 66-84 85-100 

отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы 

Отметка, 

содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая  

информация 

Тема предмета  

не очевидна.  

Информация не  

точна или не  

дана 

Информация 

частично  

изложена. В 

работе  

использован 

только  

один ресурс 

Достаточно 

точная  

информация.  

Использовано 

более  

одного ресурса 

Данная  

информация  

кратка и ясна.  

Использовано  

более одного  

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и  

не ясна тема  

урока.  

Объяснения  

некорректны,  

запутаны или  

не верны 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый  

материал 

изложен  

некорректно 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен  

материал 

Сформулирован 

а и раскрыта  

тема урока. 

Полностью  

изложены  

основные  

аспекты темы  

урока. 

3 

Примене 

ние и проблемы 

Не определена  

область  

применения  

данной темы.  

Процесс  

решения  

неточный или  

неправильный 

Отражены 

некоторые  

области 

применения  

темы. Процесс  

решения 

неполный 

Отражены 

области  

применения 

темы.  

Процесс 

решения  

практически 

завершен 

Отражены  

области  

применения  

темы. Изложена  

стратегия  

решения  

проблем 

 

Оценка проекта. 

Отметка «5» 

1.  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.   Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

3.  Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4.   Проявлены творчество, инициатива. 

5.   Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,  

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,  

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
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2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

 3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – отметка «5»  

9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3»  

Оценка умений работать с картой  

отметка «5» -  правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или  

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности. 

отметка «4» -  правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт. 

отметка «3» -  правильное использование основных источников знаний;  

допускаются неточности в формулировке выводов. 

отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

 

Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

 

№ Тема Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 
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 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс 

«Основы духовно-

нравственной куль- 

туры народов 

России»? 

Формирование и закрепление 

гражданского единства. 

Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и 

ролевые модели. 

Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык 

и единое культурное 

пространство. Риски и угрозы 

духовно-нравствен- ной 

культуре народов России 

Формировать 

представление об 

особенностях курса 

««Основы духовно-

нравственной    культуры     

народов России». 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Вести самостоятельную 

работу с учебником 

2 Наш дом - Россия Россия — многонациональная 

страна. Многонациональный 

народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом . 

Дружба народов 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Формировать 

представление о              

необходимости и важности 

межнационального и 

межрелигиозного 

сотрудничества, 

взаимодействия . 

3 Язык и история Что такое язык? Как в языке 

народа отражается его         

история? Язык как инструмент 

культуры. Важность 

коммуникации между людьми. 

Языки народов мира, их        

взаимосвязь 

Формировать представления 

о языке как носителе 

духовно-нравственных 

смыслов культуры. 

Понимать особенности 

коммуникативной роли 

языка . 

Слушать и анализировать 

выступления 

одноклассников, отбирать и 

сравнивать учебный 

материал по нескольким 

источникам 

4 Русский язык — 

язык общения и язык 

возможностей 

Русский язык — основа 

российской культуры. Как 

складывался русский язык: 

вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и 

язык межнационального 

общения. Важность общего 

языка для всех народов 

России. Возможности, 

которые даёт русский язык 

Формировать представление 

о русском языке как языке 

межнационального общения  

Слушать объяснения 

учителя, стараясь выделить 

главное. 

Объяснять наблюдаемые в 

практике изучения языка 

явления 

5 Истоки родной 

культуры 

Что такое культура. Культура 

и природа. Роль культуры в 

жизни общества.  

Многообразие культур и его 

причины. Единство 

Формировать представление 

о том, что такое культура, об 

общих чертах в культуре 

разных народов. Слушать и 
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культурного пространства 

России 

понимать объяснения 

учителя по теме урока. 

Выполнять задания на  

понимание и разграничение 

понятий по теме 

6 Материальная 

культура 

Материальная культура: 

 архитектура, одежда, пища, 

транспорт, техника. Связь 

между материальной культу- 

рой и духовно-нравственны- 

ми ценностями общества 

Формировать представление 

о традиционных укладах 

жизни разных народов. 

Слушать и анализировать 

выступления 

одноклассников. 

Работать с учебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 

7 Духовная культура Духовно-нравственная  

культура. Искусство, наука, 

духовность. Мораль, 

нравственность, ценности. 

Художественное осмысление 

мира. Символ и знак. 

Духовная культура как 

реализация ценностей 

Формировать представление 

о духовной культуре разных 

народов. 

Понимать взаимосвязь 

между проявлениями 

материальной и духовной 

культуры. 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 

понятий по теме. 

Учиться работать с 

текстом и зри- тельным 

рядом учебника 

8 Культура и религия Формировать представление 

о духовной культуре разных 

народов. 

Понимать взаимосвязь между 

проявлениями материальной и 

духовной культуры. 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 

понятий по теме. 

Учиться работать с текстом 

и зри- тельным рядом 

учебника 

Формировать представление 

о понятии «религия», 

понимать и уметь 

объяснять, в чём 

заключается связь культуры 

и религии. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с научно-

популярной литературой по 

теме 

9 Культура и 

образование 

Зачем нужно учиться? 

Культура как способ 

получения нужных знаний. 

Образование как ключ к 

социализации и духовно-

нравственному раз- витию 

человека 

Понимать смысл понятия 

«образование», уметь 

объяснять важность и 

 необходимость образования 

для общества. Слушать 

объяснения учителя,  

отбирать и сравнивать 

учебные материалы по теме 

10 Многообразие 

культур России 

(практическое  

занятие 

Единство культур народов 

России. Что значит быть 

культурным человеком?  

Знание о культуре народов 

Рос- сии 

Отбирать материал по 

нескольким источникам, 

готовить доклады,  

работать с научно-

популярной литературой . 
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Слушать выступления 

одноклассников 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

11 Семья- хранитель 

духовных ценностей 

Семья — базовый элемент 

общества. Семейные 

ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам 

как духовно- нравственный 

долг человека 

Понимать, что такое семья, 

формировать представление 

о взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями 

семейного уклада у разных 

народов. 

Понимать значение термина 

«поколение». 

Слушать объяснения 

учителя, решать 

проблемные задачи 

12 Родина начинается с 

семьи 

История семьи как часть 

истории народа, государства, 

человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое 

Родина и Отечество? 

Понимать и объяснять, как 

и почему история каждой 

семьи тесно связана с 

историей страны, народа. 

Слушать объяснения 

учителя, разграничивать 

понятия по теме,  

систематизировать 

учебный материал 

13 Традиции семейного 

воспитания в России 

Семейные традиции народов 

России. Межнациональные 

семьи. Семейное воспитание 

как трансляция ценностей 

Понимать и объяснять, что 

такое традиция, уметь 

рассказывать о традициях 

своей семьи, семейных 

традициях своего народа и 

других народов России. 

Уметь объяснять и 

разграничивать основные 

понятия по теме.  

Просматривать и 

анализировать учебные 

фильмы, работать с 

раздаточным материалом 

14 Образ семьи в 

культуре народов 

России 

Произведения устного      

поэтического творчества 

(сказки, поговорки и т.д.)  о 

семье и семейных 

обязанностях. Знать основные 

фольклорные  

сюжеты о семье, семейных 

ценностях. 

Знать и понимать морально-

нравственное значение семьи . 

Знать основные 

фольклорные сюжеты о 

семье, семейных ценностях. 

Знать и понимать 

морально-нравственное 

значение семьи. Работать с 

научно-популярной 

 литературой, 

просматривать и  

анализировать учебные 

фильмы, 

систематизировать 

учебный материал 

15 Труд в истории 

семьи 

Социальные роли в истории 

семьи. Роль домашнего труда. 

Понимать, что такое 

«семейный труд», сознавать 

и характеризовать важного 



30 
 

Роль  нравственных  норм в 

благополучии семьи 

общего семейного труда для 

укрепления целостности 

семьи. 

Слушать объяснения 

учителя, самостоятельно 

работать с учебником 

16 Семья в 

современном мире 

(практическое 

занятие 

Рассказ о своей семье (с 

 использованием фотографий, 

книг, писем и др .) . Семейное 

древо. Семейные традиции 

Понимать, почему важно 

изучать и хранить историю 

своей семьи, передавать её 

следующим поколениям. 

Готовить доклад, 

сообщение; создавать 

семейное древо; отбирать и 

сравнивать материал из 

нескольких источников 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

17 Личность — 

общество — 

культура 

Что делает человека 

человеком? Почему человек 

не может жить вне общества. 

Связь между обществом и 

культу- рой как реализация 

духовно- нравственных 

ценностей 

Знать, что такое гуманизм, 

понимать, что делает 

человека человеком и какие 

проявления людей можно 

назвать гуманными. 

Работать с научно-

популярной литературой, 

уметь разграничивать       

понятия, осваивать 

смысловое чтение (решать 

текстовые задачи) 

18 Духовный мир 

человека. Человек — 

творец культуры 

Культура как духовный мир 

человека. Мораль.  

Нравственность. Патриотизм.  

Реализация ценностей в 

 культуре. 

Творчество: что это такое? 

Границы творчества.       

Традиции и новации в 

культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. 

Важность тру- да как 

творческой деятельности, как 

реализации 

Понимать и объяснять 

значение слова «человек» в 

контексте духовно- 

нравственной культуры. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

учебником,  уметь 

понимать и разграничивать 

основные понятия по теме 

19 Личность и духовно-

нравственные 

ценности 

Мораль и нравственность в 

жизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, 

коллективизм,  патриотизм,  

любовь к близким 

Понимать и объяснять, что 

такое мораль и 

нравственность, любовь к 

близким. 

Показывать на примерах 

важность таких ценностей 

как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, 

любовь, дружба и др. 

Разграничивать и 

определять основные 

понятия, решать текстовые 
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задаачи, работать с 

учебником 

 Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

20 Историческая память 

как духовно-

нравственная  

ценность 

Что такое история и почему 

она важна? История семьи — 

часть истории народа, 

 государства, человечества. 

 Важность исторической 

памяти, недопустимость её 

фальсификации. 

Преемственность поколений 

Объяснять смысл термина 

«история», понимать 

важность изучения истории. 

Понимать и объяснять, что 

такое историческая память, 

как история каждой семьи 

связана с историей страны. 

Работать с учебником, 

выделять и определять 

основные понятия, слушать 

и анализировать 

выступления 

одноклассников 

21 Литература как язык 

культуры 

Литература как  

художественное осмысление  

действительности. От сказки к 

роману. Зачем нужны 

литературные произведения? 

Внутренний мир человека и 

его  

духовность 

Понимать особенности 

литературы, её отличия от 

других видов  

художественного творчества. 

Объяснять средства 

выражения духовного мира 

человека, его морали и 

нравственности в 

произведениях литературы. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

художественной 

литературой, изучать и 

анализировать источники 

22 Влияние культур Взаимодействие культур. 

Межпоколенная и  

межкультурная трансляция. 

Обмен ценностными 

установками и идеями. 

Примеры  

межкультурной 

коммуникации как способ 

формирования общих 

духовно-нравственных  

ценностей 

Иметь представление о 

значении терминов 

«взаимодействие культур», 

«культурный   обмен». 

Понимать и объяснять 

важность сохранения 

культурного наследия. 

Слушать объяснения 

учителя, понимать и 

разграничивать понятия, 

 отбирать и сравнивать 

материал по нескольким 

источникам 

23 Духовно-

нравственные  

ценности 

российского народа 

Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека,  

патриотизм, 

гражданственность,  

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, 

Уметь объяснять значение 

основных понятий, 

отражающих духовно-нрав- 

ственные ценности. 

Осознавать их и защищать 

в качестве базовых 

общегражданских  

ценностей российского 

общества. 
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приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и  

преемственность поколений, 

единство народов России 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

учебником (смысловое 

чтение) 

24 Регионы России: 

культурное 

многообразие 

Исторические и социальные 

причины культурного  

разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина — 

часть общего Отечества 

Понимать принципы 

федеративного устройства 

России, объяснять понятие 

«полиэтничность. Понимать 

ценность многообразия 

культурных укладов народов 

России. Уметь 

рассказывать о культурном 

своеобразии своей малой 

родины. 

Слушать и анализировать 

выступления 

одноклассников, работать с 

источниками 

25 Праздники в 

культуре народов 

России 

Что такое праздник? Почему 

праздники важны.  

Праздничные традиции в 

России. Народные праздники 

как  

память культуры, как  

воплощение духовно-

нравственных идеалов 

Понимать и объяснять, что 

такое 

«народный   праздник». 

Уметь рассказывать о 

праздничных традициях 

разных народов и своей  

семьи. 

Понимать и объяснять 

нравственый смысл 

народного праздника. 

Работать с учебником, 

просматривать и 

анализировать учебные 

фильмы 

26 Памятники в 

культуре народов 

России 

Памятники как часть  

культуры: исторические, 

художественные, 

архитектурные. 

Культура как память. Музеи. 

Храмы. Дворцы. 

 Исторические здания как 

свидетели истории. 

Архитектура и  

духовно-нравственные  

ценности народов России 

Устанавливать связь между 

историей памятника и 

историей края. 

Характеризовать памятники 

истории и культуры. 

Понимать нравственный и 

научный смысл 

краеведческой работы. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с научно-

популярной литературой, 

просматривать и  

анализировать учебные 

фильмы 

27 Музыкальная 

культура народов 

России 

Музыка. Музыкальные 

произведения. Музыка как 

форма выражения 

Понимать особенности 

музыки как вида искусства. 
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эмоциональных связей между 

людьми. Народные 

инструменты. История народа 

в его музыке и инструментах 

Знать и называть основные 

темы музыкального 

творчества народов России, 

понимать, как история 

народа отражается в его 

музыке. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с научно-

популярной литературой, 

просматривать  и 

анализировать учебные 

фильмы 

28 Изобразительное     

искусство народов 

России 

Художественная реальность. 

Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному  

искусству. Храмовые росписи 

и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. 

 Выдающиеся художники 

разных на- родов России 

Понимать и объяснять 

особенности 

изобразительного искусства 

как вида художественного 

творчества. 

Понимать и обосновывать 

важность искусства как 

формы трансляции 

культурных ценностей. 

Знать и называть основные 

темы искусства народов 

России. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с научно-

популярной литературой, 

просматривать  и 

анализировать учебные 

фильмы 

29 Фольклор и 

литература народов 

России 

Пословицы и поговорки. Эпос 

и сказка. Фольклор как 

отражение истории народа и 

его ценностей, морали и 

нравственности. 

Национальная литература. 

Богатство культуры народа в 

его литературе 

Понимать, что такое 

национальная литература. 

Объяснять и показывать на 

примерах, как произведения 

фольклора отражают 

историю народа, его 

духовно- нравственные 

ценности. 

Отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников, решать  

текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления 

одноклассников 

30 Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

Рассказ о бытовых традициях 

своей семьи, народа, региона. 

Доклад с использованием 

разнообразного зрительного 

ряда и других источников 

Отбирать и сравнивать 

учебный материал по 

нескольким источникам, 

решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать 

выступления  
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одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой 

31 Культурная    карта    

России 

(практическое 

занятие) 

География культур России. 

Россия как культурная карта. 

Описание регионов в  

соответствии с их 

особенностями 

Отбирать и сравнивать 

несколько источников, 

решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать 

выступления 

одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой 

32 Единство страны — 

залог будущего 

России 

Россия — единая страна. 

Русский мир. Общая  

история, сходство культурных 

традиций, единые духовно- 

нравственные ценности  

народов России 

Понимать и объяснять 

значение общих элементов и 

черт в культуре разных 

народов России для 

обоснования её культурного, 

экономического единства. 

Слушать объяснения 

учителя,  

систематизировать 

учебный материал 

2 ч.- резервное время. Итог: 34 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела и темы 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные  ресурсы 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»? 

1ч  

2 Наш дом - Россия 1ч https://www.youtube.com/watch?v=PvcktLK4ZSM 

3 Язык и история 1ч  

4 Русский язык — язык 

общения и язык 

возможностей 

1ч  

5 Истоки родной культуры 1ч https://clck.ru/uc6fe 

6 Материальная культура 1ч https://bigenc.ru/ 

7 Духовная культура 

 

1ч https://bigenc.ru/ 

8 Культура и религия 1ч https://clck.ru/ujgfs 

9 Культура и образование 1ч  

10 Многообразие культур 

России (практическое  

занятие 

1ч  

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

11 Семья- хранитель 

духовных ценностей 

1ч https://clck.ru/ujDbp 

12 Родина начинается с 

семьи 

1ч https://clck.ru/uj9TB 
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13 Традиции семейного 

воспитания в России 

1ч  

14 Образ семьи в культуре 

народов России 

1ч https://clck.ru/ujFbQ 

15 Труд в истории семьи 1ч https://www.youtube.com/watch?v=walqth_WQrU 

16 Семья в современном 

мире 

(практическое занятие 

1ч  

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

17 Личность — общество — 

культура 

1ч  

18 Духовный мир человека. 

Человек — творец 

культуры 

1ч https://clck.ru/ujXTK 

19 Личность и духовно-

нравственные ценности 

1ч https://clck.ru/ujZsc 

 Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

20 Историческая память как 

духовно-нравственная  

ценность 

1ч  

21 Литература как язык 

культуры 

1ч  

22 Влияние культур 1ч  

23 Духовно-нравственные  

ценности российского 

народа 

1ч  

24 Регионы России: 

культурное многообразие 

1ч  

25 Праздники в культуре 

народов России 

1ч  

26 Памятники в культуре 

народов России 

1ч https://clck.ru/ujd8a ; https://bigenc.ru/ 

27 Музыкальная культура 

народов России 

1ч https://bigenc.ru/ 

28 Изобразительное     

искусство народов России 

1ч https://bigenc.ru/ 

29 Фольклор и литература 

народов России 

1ч https://clck.ru/uSKrV 

30 Бытовые традиции 

народов России: пища, 

одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

1ч https://clck.ru/ujnbT 

31 Культурная    карта    

России 

(практическое занятие) 

1ч  

32 Единство страны — залог 

будущего России 

1ч  

 

 

 

https://clck.ru/ujd8a
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ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

   В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и 

воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Воспитание и социализация 

обучающихся при получении ими общего образования осуществляются на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, 

природа, человечество, и направлены на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

   Системное решение важнейших задач развития интеллектуальных способностей личности 

обучающихся и воспитания социально ответственных граждан призвана обеспечить и 

реализация Концепции преподавания учебного предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, которая утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. 

№ ПК-4вн). 

   Целям воспитания обучающихся отвечают личностные результаты освоения основной 

образовательной программы, включающие осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном обществе; сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; готовность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

готовность и способность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования, выбору профессии и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; сформированность их мотивации к 

целенаправленной учебно-познавательной деятельности, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом; сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацию 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

  Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обладает большим 

воспитательным потенциалом, который реализуется в ходе организации как урочной, так и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Основные направления воспитания обучающихся 

при изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

№п/п Направления Методы, формы и приёмы 

патриотического воспитания 

1 Патриотическое.  

Патриотическое воспитание направлено на 

осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности, 

необходимости познания истории, 

культуры России, своего края; проявление 

Обращение в различных темах курса 

к прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

через представления об исторической 

роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-
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ценностного отношения к научным 

достижениям своей Родины – России, 

гордости за российскую науку, глубокое 

уважение к тем, кто своим трудом 

приумножил славу нашей Родины 

нравственных ценностей. Любовь и 

преданность Родине начинается с 

признательности матери, отцу, 

бабушке, школьному учителю, 

тренеру; с ощущения сердечного 

тепла, которым окружен ребенок, с 

ощущением красоты родных мест 

(уроки «Родина начинается с семьи», 

«Труд в истории семьи», «Семья- 

хранитель духовных ценностей»). 

Важным элементом в формировании 

российской гражданской 

идентичности является показ 

героизма советских людей в годы 

Великой Отечественной войны, 

подвигов народов России (на 

протяжении всего её исторического 

развития), используя ресурсы уроков: 

«Историческая память как духовно-

нравственная ценность», «Памятники 

в культуре народов России», 

«Единство страны- залог будущего 

России», «Семья- хранитель 

духовных ценностей», «Россия –наш 

общий дом», «Труд в истории семьи» 

Важным моментом является 

обращение к  художественной 

литературе, кинофильмам, живописи, 

музыке, скульптуре. 

2 Гражданское. 

Гражданское воспитание направлено на 

формирование неприятия национализма, 

дискриминации по национальным и 

другим признакам; готовности к 

выполнению обязанностей гражданина, 

уважения прав, свобод и законных 

интересов других людей; способности 

воспринимать и давать характеристику 

отдельным наиболее важным 

общественно-политическим событиям, 

происходящим в стране и мире; 

приобретение опыта успешного 

межличностного общения на основе 

равенства, гуманизма, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

формирование готовности к разнообразной 

совместной деятельности, активному 

участию в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других 

творческих работах, в решении 

конкретных проблем, связанных с 

организацией учебной работы и 

Уроки   призваны помочь 

школьникам пережить и осмыслить 

все положительное, что было в 

прошлом и настоящем.  

Рассказы о выдающихся личностях, 

сыгравших огромную роль в истории 

страны. Ребята знакомятся с такими 

героями, как Кутузов, Багратион, 

Раевский, Иван Сусанин, герои ВОв, 

труженики тыла деятели культуры 

многонационального народа России, 

былинные герои, рассказы с опорой 

на примеры из истории своей семьи. 

Большую воспитательную нагрузку 

несут на себе также уроки по темам: 

«Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»?», «Наш дом 

Россия», «Истоки родной культуры», 

«Регионы России: культурное 

многообразие», «Духовно-

нравственные  
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внеурочной деятельности, соблюдением 

прав и интересов обучающихся, правил 

учебной дисциплины, установленных в 

образовательной организации; готовности 

к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

ценности российского народа», 

«Единство страны- залог будущего 

России», «Духовная и материальная 

культура». 

Большая роль принадлежит 

практическим занятиям, проектам, 

например, «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Мой 

друг», «Мой дедушка – защитник 

Родины», "Люди труда", "Плод 

добрых трудов славен", "Величие 

многонациональной культуры». Дети 

могут выполнять проекты в 

различных форматах: это могут быть 

презентации, стенгазеты, 

фотовыставки и т.д. 

 

3 Ценности научного познания 

Формирование представлений о научной 

картине мира подразумевает 

формирование основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

формирование готовности к саморазвитию 

и самообразованию, проявлению интереса 

к самостоятельной познавательной 

деятельности, расширению своих знаний о 

природе и обществе, совершенствованию 

своей языковой и читательской культуры 

как средства познания окружающего мира; 

развитие способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учётом 

изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды. 

Знакомство учащихся с 

конструкторами, изобретателями, 

научными открытиями и вкладом в 

мировую и отечественную науку 

отечественных учёных прошлого и 

современности: Ломоносова М. В, 

Менделеева Д.И., С. Ковалевская,  

Н. Пирогов, И. Мечников, С. Королёв,  
Игорь Курчатов, И. Ползунов, А.Нартов, 
И. Кулибин и др.  

 

 

 

4 Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

направлено на формирование неприятия 

любых нарушений социальных (в том 

числе моральных и правовых) норм; 

ориентации на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочного отношения к своему 

поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других. 

На уроках обсуждаем понятия 

«милосердие, добро, зло, 

сострадание, 

любовь к Отечеству, родителям, 

трудолюбие» Вспоминаем 

героические подвиги наших предков 

и современников. 

Важное место играют уроки: 

«Духовная культура, «Материальная 

культура», «Многообразие культур 

России», «Историческая память как 

духовно-нравственная ценность», 

«Духовно- нравственные ценности 

российского народа», «Фольклор и 

литература народов России», 

«Личность, общество, культура», 

«Духовный мир человека». 
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Обсуждение примеров, 

способствующих формированию 

ориентации на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 

5 Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание направлено на 

овладение основами экологической 

культуры, неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

участие в практической деятельности 

экологической направленности; 

проведение рефлексивной оценки 

собственного экологического поведения и 

оценки последствий действий других 

людей для окружающей среды 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать 

красоту природы, её важность. 

Развивать желание больше 

узнать о природном 

разнообразии своей страны и 

традициях её народов в ходе 

уроков «Наш дом – Россия», 

«Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 

«Материальная культура» 

 Пробуждать желание 

учащихся защищать природу, 

помочь осознать личную 

сопричастность в деле охраны 

природы. 

 

6 Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья направлено на развитие 

ответственного отношения к жизни и 

установки на здоровый образ жизни — 

правильное питание, выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

организация труда и отдыха; неприятие 

вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья; формирование 

навыков безопасного поведения, 

готовности к физическому 

совершенствованию, соблюдению 

подвижного образа жизни, к занятиям 

физической культурой и спортом, 

развитию физических качеств. 

Выполнение санитарно-

гигиенических правил организации 

труда (проведение физкультминуток) 

и правил безопасного поведения на 

уроках. Обсуждение сведений о 

пагубных последствиях для 

организма человека вредных 

привычек. 

7 Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание направлено на 

формирование уважения к людям любого 

труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к 

личному и общественному имуществу; 

стремления к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории 

образования с учётом предполагаемой 

Овладение рядом умственных и 

практических действий, 

формирование познавательных 

интересов, рациональных приёмов 

умственной деятельности при 

решении поставленных задач, во 

время практических занятий. 

Формирование культуры 

умственного труда: 
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будущей профессии; проявление интереса 

к профориентационной деятельности; 

участие в социально значимом 

общественном труде во благо 

образовательной организации, родного 

края. 

овладение умением целеполагания. 

Показать роль труда в жизни 

человека в изучении тем: «Семья в 

современном мире (практическое 

занятие)»,» Труд в истории семьи», 

«Фольклор и литература народов 

России»,  

« Материальная культура». 

8 Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание направлено на 

формирование художественно-

эстетической картины мира, понимание 

прекрасного и безобразного; эстетическое 

восприятие окружающей 

действительности. 

Курс обращается к культуре народов 

России.  Культура любого народа 

содержит в себе понятие красоты, 

следовательно, предметная область 

ОДНКНР носит и эстетический 

оттенок. 

Возможности эстетического 

воспитания данного курса огромны. 

История культуры российского 

народа сохранила опыт чувств, 

эталонные ценности, отразившие 

способ реагирования человека на мир 

в эстетических формах. 

Курс предполагает обращение к 

народному творчеству, к творчеству 

писателей и поэтов, композиторов, 

художников и скульпторов народов 

России в разное историческое время 

(Ф. Васильева А., М. Джамиля, А. 

Фета, А.С. Пушкина, В.В. 

Маяковского и др.) 

Обзор произведений народного 

творчества, авторских произведений 

в рамках тематических блоков 

«Культурное единство России», 

«Россия- наш общий дом». 

 

9 Адаптация к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды 

Адаптация к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды 

направлена на 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 

Помочь учащимся (пятиклассникам) 

 познакомиться с учителем и его 

требованиям, с новой учебной 

ситуацией, с правилами работы на 

уроке и школьными правилами. На 

уроке создавать условия, 

способствующие стабилизации и 

укреплению физического и 

психического здоровья учащихся. 

Помочь в работе по самоорганизации 

и самоконтролю. 

Осознание стрессовой ситуации, 

оценивание происходящих 

изменений и их последствий; 

оценивание ситуации стресса, 

корректирование принимаемых 

решений и действий. 
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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.  
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