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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждѐн 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. 

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 Федерации 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 учѐтом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

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

присущих ей на протяжении всей еѐ 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 преподаѐтся 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, еѐ 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 

(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 ангажированности 

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, 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 И ЗАДАЧИ 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; 

 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 культуре, 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, воплощѐнных 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 еѐ 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе 

не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты 



Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

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

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 



планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение (учебное сотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

•  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

•  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание идеи, 
что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются 



продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 

различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 
интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 
религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 
религиозность. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета - развивать общую 
культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

К концу обучения учащиеся научатся: 
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; сравнивать 

главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; проводить аналогии между 
героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовнонравственными ценностями; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства; 
создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя; 

оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

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

использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся получит возможность научиться: 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

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

способы саморазвития; 
• работать с историческими источниками и документами. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры - представителей 

разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек - творец и носитель 

культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

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

Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 



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

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

фашизмом. 

В труде - красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен...». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. 

Семья - хранитель духовных ценностей. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 
семьи в фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура. 

Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

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

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) - золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть - 

часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 
памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков. 

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

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности - составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Раздел 6. Обобщение. 

Раздел 7. Основы православной культуры. 

Религиозная культура в жизни человека. О чѐм рассказывает христианская православная 

культура? 



О чѐм рассказывает религиозная культура? Духовная культура. Определение понятия «духовное» 

в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. 

Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом. Когда возникла христианская религия. Определение 

«наша эра». Ее отсчет от Рождества Христова. Содержание православной религии: спасение 

человека Богом. Основные положения христианской веры: догмат о Троице, Боговоплощение. 
Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение 

учения Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре и 

фарисее - как раскрывающие путь спасения. 

О чѐм рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской 

православной культуры. 

Книги, входящие в состав Библии. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как 

Бог спасал людей: десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Как человек 

мог возвратиться к Богу. Крестная Жертва - Искупление человека. Воскресение Христово. 
Создание Церкви. Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. Страшный 

Суд. Ответственность человека. 

Монастырь - центр христианской православной культуры. 

О христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: 

вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о 
таланте - даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. 

Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 

культуры. Как возводились монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и 

внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? 

Язык христианской православной культуры. 

Как христианская православная культура рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет 
в себе православная культура? Спасение человека Богом - основное содержание православной 

культуры. Два корня христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия 

рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства опи- 

санных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и 
православная культура Руси. Символы христианской православной культуры - крест, голубь, 

рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания 

Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из 

истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. 

Для чего построен и как устроен православный храм? Религиозная живопись. О чѐм 

рассказывает икона? 

Православный храм в жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Символический смысл 

храма. Богослужение. Таинства Церкви. Как было установлено Таинство Причащения. Тайная 

Вечеря. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Правила поведения в храме. Икона - 
окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Что означает почитание иконы? Почему 

икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Картина и икона. Их отличия. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. 

Церковнославянский язык. Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. 

Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого 
называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы 

церковнославянской азбуки? Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси. Летописи. Жития 

святых. Монастыри - центры просвещения и книжности. По каким книгам обучались грамоте дети 

в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 

Раздел 8. История христианской церкви в житиях её святых. 

Христианская Церковь входит в мир. Святые апостолы Христа. 

Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Иисусом Христом апостолов. Об- 

разование Церкви. Схождение Святого Духа на апостолов. Первая проповедь апостола Петра. 

Образование первых христианских общин. Жизнь первых христиан. Труды апостолов. Призвание 
апостола Павла. Христианские праздники: День Святой Троицы, праздник святых апостолов 

Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. 

Святые дети - мученики за веру. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни 



святых. 

Причины преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за 

Христа - Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». Смысл 

евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий Богоносец. Смысл мученичества. 

Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. Священное 
Писание об основаниях почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). О святых юных 

мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. В чем проявлялась любовь христиан к 

врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. 

Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от жизни других 

людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи Христа о Царствии Небесном: о драгоценной 
жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане старались обрести сокровища 

небесные? Христианская мудрость. Какого человека христиане называли мудрым? Почему Крест 

назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование великомученицы Варвары 

«всечестная». Размышления о драгоценных качествах души человека. Путешествия по святым 

местам - монастыри и храмы в честь святых Екатерины и Варвары. 

Святые воины. Г еоргий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор Стратилат. 
Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор Стратилат. Святой му- 

ченик Севастиан. Кого называли воинами Христовыми? Какими подвигами прославились святые 

воины-великомученики? Какие добродетели проявили (в детстве, в воинском служении, в 

христианском подвиге)? Ответ императора Константина Великого об отношении христиан к 
врагам личным и врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах хри- 

стианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на спасение. Евангелие учит: 

сердце - поле сражения за красоту человека. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеимон. 

Бескорыстие святых врачей. Евангелие - о дарах: «Даром получили - даром давайте». Притча о 
талантах - дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели 

проявляли святые в детстве; какими христианскими добродетелями и подвигами прославились? 

Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного 

Писания. 

Защита христианской веры. Вселенские соборы. Святые равноапостольные Константин и 

Елена. Святые Отцы Церкви. 

Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и Воз- 

движение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского вероучения 

от ересей. Утверждение Вселенскими Соборами основных догматов христианской веры: о Троице, 
Боговоплощении, почитании Богородицы. Утверждение «Символа веры». Период ико- 

ноборчества. Почитание христианами икон. Церковнославянские тексты рассказывают о почи- 

тании христианами Креста. Что такое святыня? Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. 

Крестоношение. Развитие византийской культуры в период эпохи Вселенских Соборов. Храм  

Святой Софии - Премудрости Божией. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры — святители Василий Великий, Г 

ригорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой 

прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст? Какие добро- 

детели святые проявляли в детстве? Кого называют православными христианами? О богослу- 

жении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Иоанн Златоуст учит хри- 
стианскому благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов «благодарение» и 

«благословение». 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: преподобные Антоний Великий, Пахомий 

Великий, Павел Фивейский. 

Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл - спасение души. Разные пути к спасению. 

Основоположник монашества - Антоний Великий. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? 

Как была устроена жизнь древних монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва 
(отец). Духовное родство святых. Братья во Христе. Почему монашество называют ангельским 

чином? Монашеские обеты послушания, нестяжания, целомудрия. 



Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. 

Промысел Божий в деле спасения человека. Пути: монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со 

страстями души - путь к спасению. В чем святой Ефрем Сирин увидел действие Промысла 

Божиего о человеке? Действие Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. Христианские 

добродетели, проявленные святыми на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого 
Ефрема Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей душе? Великий Пост в 

жизни христиан. 

Пути к спасению. Преподобный Досифей, Святитель Павлин Милостивый. 

Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись христианин? 

Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей выбирал путь к 

спасению. О милости Божией человеку. Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей.  
Христос показывает примеры милосердия и прощения: эпизод Евангелия «Христос и грешница». 

Милость и милосердие христианина. Евангельская притча о милосердном самаря- нине. 

Добродетель милосердия в жизни святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не 

судите, да не судимы будете» в феноменах православной культуры. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

Евангелие приходит на славянские земли. Монахи - миссионеры-проповедники. Трудность 
миссионерского подвига среди языческих племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Детские годы святых. Христианские добродетели, проявленные ими в детстве. Апостольские 

труды святых. Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли? Перевод на 

славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. 

Итоговое занятие. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 В мире культуры. 2 

 Воспитательный потенциал:  

 

 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак- 

тивизации их познавательной деятельности. 

 

2 Нравственные ценности российского народа. 6 

 Воспитательный потенциал: 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

3 Религия и культура. 4 

 Воспитательный потенциал: 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

4 Как сохранить духовные ценности. 2 



 Воспитательный потенциал: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

5 Твой духовный мир. 1 

 Воспитательный потенциал: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

6 Обобщение. 1 

 Воспитательный потенциал: 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

7 Основы православной культуры. 6 

 Воспитательный потенциал: 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

8 История христианской церкви в житиях еѐ святых. 12 

 Воспитательный потенциал: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

 Итого 34 



Приложение № 1 к рабочей программе по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела/темы 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 
Характеристика основных видов деятельности 

Дата 

План Факт 

 В мире культуры. 2 ч.    

 

 
 

1 

 

 
 

Величие российской культуры. 

 

 
 

1 

Чтение и обсуждение текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: «Что мы можем сказать о профессии 

этих людей? Чем они прославили Россию?» 

Выделение главной мысли рассказа учителя о жизни и творчестве 

Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Словесный 

портрет выдающегося деятеля культуры России». 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
Человек - творец и носитель 

культуры. 

 

 

 

 

1 

Чтение и обсуждение текста учебника «Человек — творец и носитель 

культуры». 

Конструирование схем: «Человек — носитель культуры», «Человек 

— творец культуры» (на основе иллюстративного материала). 

Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе 

учителя «Что такое этика?». 

Учебный диалог: обсуждение высказывания Аристотеля об этике. 

Совместная деятельность в группах: объяснение значения пословиц 

и поговорок разных народов. 

Работа с рубриками «Жил на свете человек» и «Для 
любознательных» (составление плана пересказа текстов). 

  

 Нравственные ценности 

российского народа. 
6 ч. 

   

 
 

3 

 
Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

 
 

1 

Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и 

патриотических чувствах. 

Чтение текста «Нюргун Боотур — стремительный» и составление 

словесного портрета героя. Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. 

  



   Совместная деятельность в парах: чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урал-батыре. Рассматривание иллюстраций к текстам, 

анализ и оценка выразительных средств. Учебный диалог («Обсудим 

вместе»): сравнение эпических героев. 

  

 
 

4, 5 

 
 

Жизнь ратными подвигами полна. 

 
 

2 

Работа с информацией, представленной в тексте. Выделение главной 

мысли рассказа-дополнения учителя. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: описание героя картины. 

Чтение и оценка информации из текстов об участии в Великой 

Отечественной войне представителей разных народов России. 

  

 

 

 

6 

 

 

 

В труде - красота человека. 

 

 

 

2 

Чтение и определение главной мысли текста. 

Объяснение значения пословиц (поговорок). 

Совместная деятельность в парах: чтение и анализ текста татарской 

сказки «Звѐздочка Зухра». 

Чтение и анализ текста «Микула Селянинович». Коллективная 

оценка выполнения задания, обобщение: «Почему Микула 

Селянинович стал героем народных былин?». 

Анализ сказки К. Д. Ушинского «Два плуга», выделение главной 

мысли. 

  

 

 

 
7 

 

 

 
Бережное отношение к природе. 

 

 

 
1 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ на вопрос 

«Как древние люди относились к природе?». 

Анализ информации, представленной в рассказе-обобщении 

учителя. 

Совместная работа в группах: анализ информации, представленной в 

текстах. 

Просмотр и оценка видеофильма. Анализ иллюстраций. Обсуждение 

и формулирование вывода по материалам урока. 

  

 

 

 

8 

 

 

 
Семья - хранитель духовных 

ценностей. 

 

 

 

1 

Учебный диалог на основе иллюстративного материала. 

Коммуникативная деятельность: «Послушаем друг друга» (традиции 

в моей семье). 

Чтение и анализ текста стихотворения «Бабушкины сказки». 

Обсуждение проблемы: «Отражение в фольклоре народов России 

семейных ценностей». 

Анализ информации, представленной в материалах рубрики 

«Картинная галерея». Составление описательного рассказа по 

картине. Совместная деятельность в группах: чтение и анализ 

  



    
народной сказки. 

Учебный диалог: обсуждение темы, идеи и главной мысли народных 

сказок. Чтение текстов и анализ главной мысли. Учебный диалог: 

«Любовь — главная семейная ценность». Анализ текстов и 

иллюстраций в учебнике: семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя о Петре и Февронии Муромских: «О каких 

семейных ценностях повествует история Петра и Февронии?» 

Совместная деятельность в парах: чтение и выделение главной 

мысли притчи «Хлебец с маслом». Самооценка выполненной 

работы. Учебный диалог: «В чѐм состоит ценность человеческого 

общения?» Коммуникативная деятельность: послушаем друг друга, 

рассказ о традициях своей семьи. 

  

 Религия и культура. 4 ч.    

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
Роль религии в развитии 

культуры. Культурное наследие 

христианской Руси. 

 

 

 

 

 
1 

Оживление имеющегося опыта и знаний: 

высказывания на тему «О каких религиозных праздниках мы уже 

знаем? Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге и буддийском храме?». Восприятие и анализ информации, 

представленной в рассказе учителя. 

Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки». 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о христианской вере? Когда 

Древняя Русь приняла христианство?» (по имеющемуся опыту). 



    
мест, связанных с ранней историей иудаизма. 

Беседа — повторение пройденного по вопросам «Что такое Ветхий 

Завет?», «Частью какой книги он является?», «Последователи каких 

религий признают Ветхий Завет священной книгой?». 

Анализ информации, представленной в материале рубрик «Жил на 

свете человек» и «Картинная галерея», составление повествования 

по сюжету картины. 

Беседа по тексту и иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток». 

Игра-экскурсия «Иудейская история в произведениях живописи». 

  

 

 

 

12 

 

 

 

Буддийская культура в России. 

 

 

 

1 

Обсуждение проблемы: какие народы России исповедуют буддизм 

(на основе имеющихся знаний). 

Анализ информации, представленной в рассказе учителя «Буддизм в 

России», составление плана пересказа. 

Практическая работа с картой: нахождение мест, связанных с ранней 

историей буддизма. 

Анализ и оценка информации, представленной в текстах учебника. 

Составление плана пересказа текста «Буддийский монастырь». 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Искусство танка». 

  

 Как сохранить духовные 

ценности. 
2 ч. 
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Музеи России. 

 

 
1 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Забота 

государства о сохранении духовных ценностей». 

Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника. Составление 

плана пересказа текста «Храм Христа Спасителя»; чтение и 

выделение главной мысли текста «Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. 

  

 

 

 
14 

 

 

 
Хранить память предков. 

 

 

 
1 

 
Учебный диалог: обсуждение статьи Д. С. Лихачѐва «Память». 

Оценка информации, представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение и анализ текста учебника «Творить благо». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, выскажем своѐ мнение: можем 

ли мы принять участие в благотворительности? 

Составление портрета героя художественного полотна (И. Е. 

  



   Репин. Портрет С. И. Мамонтова). 

Учебный диалог («Обсудим вместе»): оценим жизненные истории. 

  

 Твой духовный мир. 1 ч.    
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Что составляет твой духовный 

мир. 

 

 

 

 

1 

Анализ информации, представленной в объяснении учителя «Что 

такое этикет и зачем он нужен?». 

Практическая работа «Учимся быть образованными». 

Учебный диалог: обсудим вместе, заполним устно таблицу, 

дополним еѐ. 

Совместная деятельность в группах: анализ информации, 

представленной в дидактических текстах К. Д. Ушинского. 

Составление описательного рассказа по картине П. А. Федотова 

«Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим братишкой (сестрѐнкой) об 

этикете». 

  

 Обобщение. 1 ч.    
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Обобщающее занятие. 

 
 

1 

Обобщать и систематизировать знания. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. Планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной 

работы; оценивать свою деятельность. 

  

 Основы православной 

культуры. 
6 ч. 

   

 
17 

Религиозная культура в жизни 

человека. О чѐм рассказывает 

христианская православная 

культура? 

 
1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. 

Анализ текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 
18 

О чѐм рассказывает Библия? 

Библейские сюжеты в 

произведениях христианской 

православной культуры. 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Анализ текста учебника. Выполнение заданий учебника. 

  

 
19 

 
Монастырь - центр христианской 

православной культуры. 

 
1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. 

Анализ текста учебника. 

  



   Выполнение заданий учебника.   

 

 
20 

 
 

Язык христианской православной 

культуры. 

 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и 

текста учебника. 

Знакомство с иконой «Троица». 

Участие в дискуссии по теме урока. 

  

 
 

21 

Для чего построен и как устроен 

православный храм? Религиозная 

живопись. О чѐм рассказывает 

икона? 

 
 

1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и 

текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 
22 

Красивый мир 

церковнославянской азбуки. 

 Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. Анализ текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 История христианской церкви в 

житиях еѐ святых. 
12 ч. 

   

 
23 

 

Христианская Церковь входит в 

мир. Святые апостолы Христа. 

 
1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Анализ текста учебника. 

Оценка значения Церкви в жизни православного христианина. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 

 
24 

 
Святые дети - мученики за веру. 

Христианские добродетели вера, 

надежда, любовь в жизни святых. 

 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и 

текста учебника. Обсуждение проблемы страданий. Определение 

значения страданий в жизни православного человека. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 
 

25 

 

Мудрость жизни христиан. 

Святые великомученицы 

Екатерина, Варвара. 

 
 

1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Обсуждение вопроса о смысле жизни. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем, текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

26 
Святые воины. Георгий 

Победоносец, Димитрий 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

  



 

 Солунский, Феодор Стратилат.  Объяснение необходимости подвига в жизни каждого человека. 

Анализ текста учебника. Выполнение заданий учебника. 

  

 
27 

 
Святые врачеватели. Святые 

Косма и Дамиан. Всемилостивый 

целитель Пантелеимон. 

 
1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. Анализ текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 
28 

Защита христианской веры. 

Вселенские соборы. Святые 

равноапостольные Константин и 

Елена. Святые Отцы Церкви. 

 
1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение действий человека, имеющих последствия для всего 

мира. Анализ текста учебника. Выполнение заданий учебника. 

  

 
 

29 

Утверждение христианского 

учения. Учителя веры — 

святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст. 

 
 

1 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. Анализ текста учебника. 

Выполнение заданий учебника. 

  

 

 
30 

Пути к спасению. Великие 

подвижники пустыни: 

преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел 

Фивейский. 

 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Обсуждение темы выбора 

христианином жизненного пути. 

Объяснение значения существования монашества. 

Формулирование обобщающего вывода по теме урока. 

  

 
31 

Пути к спасению. Святые 

преподобные Мария Египетская, 

Ефрем Сирин. 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Сравнение описаний 

подвижников, представленных в учебнике. 
Формулирование обобщающего вывода по теме урока. 

  

 

 
32 

 
Пути к спасению. Преподобный 

Досифей, Святитель Павлин 

Милостивый. 

 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. Анализ текста учебника. 

Формулирование вывода о том, что включает в себя христианское 
учение о спасении. 

  



 
33 

 
Просветители славянские Кирилл 

и Мефодий. 

 
1 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем, и текста учебника. Участие 

в дискуссии по теме урока. 

  

 

 

 

 
34 

 

 
Итоговое занятие. 

 

 
1 

Обобщать и систематизировать знания. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. Планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной 

работы; оценивать свою деятельность. 

  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно - методический комплект «Алгоритм успеха», авторская программа комплексного учебного курса Виноградовой Н.Ф. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». - М.: Вента-Граф. 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс». - М.: Вента-Граф, 2016. 

Учебно - методический комплект «Основы православной культуры», авторская программа учебного модуля Л.Л. Шевченко «Основы 

православной культуры». - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Л.Л. Шевченко «Основы православной культуры. 5 класс». - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Предмет изучается в 5 классе. На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, всего на курс 34 ч. (34учебные недели). 



Приложение № 2 к рабочей программе по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

Оценочные и методические материалы 

Класс 
Программа/УМК Перечень используемых оценочных 

материалов/КИМов 

 

Перечень используемых методических материалов 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

РП «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России». 

5 класс. 
УМК «Алгоритм успеха». 

УМК «Основы 

православной культуры». 

 

 
 

КИМы для проведения промежуточной аттестации 

по основам духовно-нравственной культуры народов 

России (источник: nsportal). 

Промежуточная аттестация по учебному предмету 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (источник: uchitelya.com). 

Комплект КИМов по ОДНКНР (источник: znanio.ru) 

 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 5 класс. Учебник 

Л.Л.Шевченко. Основы православной культуры. 5 

класс. Учебник. 

Н.Ф. Виноградова. Основы духовнонравственной 

культуры народов России. 5 класс. Методическое 

пособие. 

2. Л.Л.Шевченко. Православная культура. 

Методическое пособие для учителя: 5 год обучения. 
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