
 

  



 

 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа и тематическое планирование учебного предмета «Я – гражданин России» 

разработаны на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; в ред. от 31.12.2015 г.),  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Концепции Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 Фундаментального ядра содержания общего образования,  

 АООП ООО ГКОУ УР «Школа №101» на 2022 -2023 учебный год,  

 Учебного плана ООО на 2022-2023 учебный год,  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями),  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»,  

 СанПиН 2.4.2.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и табл.6.6. 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Рабочая программа «Я – гражданин России» составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Н. Ф. Виноградова, В. И. 

Власенко, А. В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. –  М.: Вентана-Граф, 2012) 

и реализуется с помощью учебника Виноградовой Н. Ф. (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, 2019). 

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введена в 

основную школу постановлением Министерства образования и науки РФ с 1 сентября 2015 г. (Письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

С. 4). Перед образовательными организациями была поставлена задача формирования у обучающихся в 

основной школе (5 класс, позднее был присоединен 6 класс) знаний об основных нормах морали, 

культурных традициях народов России, об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

         Данная предметная область является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. При изучении 

«Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  



 

 

Предполагаемые результаты обучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках предмета «Я – гражданин России»:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

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

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

поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности;  

 развитие личности, ее духовно-нравственной культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

 освоение системы знаний об различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически  осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между  людьми различных национальностей и 

вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

         Существенны личностные достижения учащихся: становление интереса к культуре народов 

России, сформированность таких важнейших личностных качеств как толерантность, способность к 

сопереживанию, сотрудничеству, взаимопомощи.  

         В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о том, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом 

развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого российского народа и различных 

религиозных культур; духовность человека есть преобладание нравственных, интеллектуальных, 

художественных интересов над эгоистическими материальными желаниями, независимо от того, из 

какой социальной сферы (наука, традиции, обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежали.  

         Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная умственно-

коммуникативная деятельность учащихся разных вероисповеданий, атеистов и учителя, направленная 

на знакомство с традиционными религиями России, оценку их вклада в духовную и материальную 

культуру общества. Главная идея курса заключается в раскрытии того, что объединяет все 

традиционные религии: какие нравственные, этические, эстетические ценности стали 

общечеловеческими, вошли в культуру любого народа.  



 

 

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

только интеллектуальную сферу обучающегося (новые знания о культуре обществе, ее истоках, истории 

развития и др.), но и его личность. Отношение к личности определяется не ее принадлежностью к 

какому-то этносу и не религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к родине, уважения к народам, их культуре и традициям.  

         Помимо минимума содержания программа предполагает расширение общей эрудиции учащихся. 

Содержание дифференцировано в соответствии с познавательными интересами, уровнем развития 

обучающихся. В программе предусмотрен раздел «Расширение кругозора».  

         Необходимо обратить внимание на ценностные ориентиры учебного предмета. Курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» не ставит задачу глубокого и подробного 

ознакомления учащихся с каждой из традиционных религий. Его назначение — дать общие 

представления об источниках развития культуры общества, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать 

добрые чувства по отношению к любому народу нашей Родины, представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.  

         Таким образом, главной идеей курса является представление культурообразующего содержания 

духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, эстетического, правового, религиозного содержания, ориентированного 

на потребности как верующей, так и нерелигиозной части российского общества.  

         Главным результатом изучения «Основ духовно-нравственной культуры народов России» является 

развитие индивидуальной культуры как осознания собственной принадлежности к определенному 

этносу и конфессии, а также понимания значимости накопленного человеком культурного опыта, 

культурных традиций, чувства гордости за предшествующие поколения, сформировавшие на 

протяжении истории богатейшее культурное наследие. 

         Подводя итог, можно определить основные цели и задачи курса «Духовно-нравственная культура 

народов России»:  

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному саморазвитию;  

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому этносу, не 

его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

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

традициям.  

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Шестиклассники и 

семиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 

владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 

виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 



 

 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, представленной в 

иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т. д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; школьники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил 

на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника 

«Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на два года обучения: в 5-м классе изучался раздел I «В мире культуры», 

раздел II «Нравственные ценности российского народа», в 6-м и 7-м – раздел III «Религия и культура», 

раздел IV «Как сохранить духовные ценности», раздел V «Твой духовный мир». 

Учебно-методический комплекс 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

         В государственном казенном общеобразовательном учреждении Удмуртской Республики «Школе 

№101» обучаются учащиеся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и детским церебральным 

параличом. Особенностью обучения детей школы №101 является слабая восприимчивость звуковой 

речи, неспособность правильно сформулировать свою мысль, оформить ее предложением, низкий 

уровень абстрактного и логического мышления.    

         В программе по данному предмету необходимо соблюдать дифференцированный подход, 

развивать пространственные представления, устную речь, словарь учащихся, умение анализировать, 

формировать знание смысловых значений понятий и терминов. При проверке знаний следует давать 

отдельным учащимся посильные для них задания, применяя метод шаблона.   

         Учитывая контингент учащихся, изучение учебного материала ведётся с включением элементов  

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах: усиления практической 

направленности изучаемого материала, опоры на жизненный опыт ребёнка, ориентации на внутренние 

связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами, 

необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала, введения в содержание 

учебных занятий коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности. 

         Коррекционная работа на уроке включает в себя: развитие пространственных представлений и 

ориентаций; развитие словесно-логического, наглядно-образного мышления; развитие общих 

интеллектуальных умений (анализ, сравнение); развитие психических процессов: внимания, памяти, 

мышления, восприятия; развитие устной речи; развитие сенсорики: зрения, слуха; развитие мелкой 

моторики. 

   ГКОУ УР «Школа № 101» при реализации ООП основного общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648-20 требований: 

   - общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке п.2.10.2 для 

интерактивной доски - для детей старше 10 лет – 30 минут. 

   Продолжительность непрерывного использования экрана для учеников: 

   5-10 классы – 15 минут. 

   С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз при 

использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при использовании    

книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп.2.10.2, 2.10.3). 

   Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и 

персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается. 

   Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.   



 

 

   Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать зрительную 

дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе 

под углом наклона 30°. 

   При организации урочной деятельности на уроке СОО соблюдаются нормы СанПин (таблица 6.6. 

СанПин 1.2.3685-21): количество видов учебной деятельности составляет для 5-12-х – 5-7 видов, а 

продолжительность от 7 до 10 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты:  

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров);  

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала);  



 

 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 Метапредметные результаты:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; 

Предметные результаты:  

 освоение системы знаний об различных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически  осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;   

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

         К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 



 

 

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

практических задач. 

  осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

  понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участника диалога или деятельности; 

  стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

         К концу обучения учащиеся получат 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 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).



 

 

Содержание учебного предмета «Я – гражданин России» (17 ч.) 

 

         Раздел III «Религия и культура» (10 ч.)  

         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 IV «Как сохранить духовные ценности» (4 ч.)  

         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 V «Твой духовный мир» (2 ч.) 

         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. 

 

         Обобщающий урок (1 ч.) 



 

 

Тематическое планирование (17 ч.) 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

 

№ 

урока 

по 

разде-

лу 

 

Название темы урока 

 

 

 

Форма контроля 

 

Количество работ в разделе 

 

Контроль-

ные работы 

 

Практичес-

кие работы 

 

Раздел III. Религия и культура (10 ч.) 

 

 

1-2. 

 

 

1-2. 

 

Роль религии в развитии культуры. 

Текущий и 

фронтальный опрос. 

  

1 

 

3-4. 

 

 

3-4. 

 

Культурное наследие христианской Руси. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

презентации. 

  

1 

 

5-6. 

 

 

5-6. 

 

Культура ислама. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

презентации. 

  

1 

 

7-8. 

 

 

7-8. 

 

Иудаизм и культура. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

презентации. 

  

1 

 

9-10. 

 

 

9-10. 

 

Культурные традиции буддизма. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

презентации. 

  

1 

 

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (4 ч.)  

 

 

11-

12. 

 

1-2. 

 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

презентации. 

  

1 

   Текущий и   



 

 

13-

14. 

3-4. Хранить память предков. фронтальный опрос, 

презентации. 

1 

 

Раздел V. Твой духовный мир (2 ч.) 

 

 

15-

16. 

 

1-2. 

 

Что составляет твой духовный мир. 

Текущий и 

фронтальный опрос, 

сочинения, рисунки, 

презентации. 

  

1 

 

17. 

 

 

1. 

 

Обобщающий урок. 

Защита творческих 

проектов. 

 

 

 

 

1 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

         Предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной 

форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и поставить 

ему зачёт за весь курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для учителя 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Методические рекомендации к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н. Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2015.                                                                                                                                                                                                   

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Вентана- Граф, 2015.  

4. Я – гражданин России. Книга для учителя. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Иоффе, Н. Ф. Крицкая, Л. В. Мостяева. – М.: Просвещение, 2009.  

5. ФГОС основного общего образования.  

6. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа». 

 

Литература для обучающихся 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019.  

2. Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С. В. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 

5 классов. 9-е изд., испр. и доп. – М.: Научно-методический центр «Гражданин», 2008.  

3. Я – гражданин России. Книга для учащихся. 5-7 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Иоффе, Н. Ф. Крицкая, Л. В. Мостяева. – М.: Просвещение, 2009. 

  

Дополнительные источники информации 

 Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов             - http:// scool- collection.edu. ru  

 Всемирная история в интернете                                                        - http:// www.hrono.ru 

 История стран и цивилизаций                                                            - http: // www. istorya. ru 

 Библиотека античной литературы                                                     - http:// сyrill.newma.ru 

 Коллекция: мировая художественная культура                               - http:// artclassic.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы     - http://katalog.iot.ru/  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Компьютер 

Интерактивная доска

http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


