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Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 5-6 классов разработана в 

соответствии с: 

- статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 

от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования (АООП ООО) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2023 – 2024 учебный год; 

- авторской программы О.Ю. Васильевой, А.С. Кульберг, А.А. 

Данилова, О.В. Корытко, В.А. Леонова, А.В. Щипкова. «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 

Рабочие программы. – М.: Просвещение, 2023 г.; 

- положением о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Калининградской области общеобразовательной организации для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Калининградская средняя общеобразовательная школа – интернат»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20)  

 

Пояснительная записка 

Цель адаптированной рабочей программы: формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций православия 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Задачи: 

– дать обучающимся общие представления о возникновении и развитии 

православия в России, его обычаях, традициях;  

– показать особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии её духовности и культуры;  

– раскрыть обучающимся значение нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

– обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, полученные обучающимися в процессе обучения;  

– создать условия для развития коммуникативных способностей 

обучающихся в полиэтнической и многоконфессиональной социальной 

среде. Поставленные задачи будут способствовать духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

В основе содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» лежит совокупность религиозных ценностей, а 

также комплекс общечеловеческих, общегосударственных, социально-

семейных и личностных ценностей.  

Предмет характеризуется как культурологический и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

их составляющих, а также своей сопричастности им.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует расширению образовательного кругозора обучающегося и 

воспитанию порядочного, честного и достойного гражданина, а именно: 

– воспитанию гражданственности, патриотизма;  

– формированию таких ценностей, как любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

– воспитанию нравственных чувств и этического сознания через 

присвоение таких ценностей, как нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших;  

– воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через присвоение таких ценностей, как труд, творчество и созидание; 

– стремлению к познанию и истине, целеустремлённости и 

настойчивости, трудолюбию; 

– воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как родная 

земля, заповедная природа, планета Земля; 

– воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях через присвоение таких 

ценностей, как красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Специфика предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в интегративности как внутри самого 

предмета, так и в связи с другими школьными предметами — русским 

языком, литературным чтением, окружающим миром, изобразительным 

искусством, музыкой, технологией и др.  

Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется с помощью системно-деятельностного, 

культурологического и коммуникативного подходов, которые обеспечивают 

формирование первоначальных представлений о религиозной культуре.  



В контексте предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и 

верования, духовное и материальное богатство народа. Духовно-

нравственное воспитание обучающегося рассматривается как формирование 

и развитие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к её 

истории, культуре, духовным традициям.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных традиций, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли православия в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, цель которой — 

формирование умений выслушивать мнение партнёра, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

необходимые слова для передачи информации и рефлексии. Системно-

деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. 

п.  

Задача учителя с помощью содержания и обозначенных выше подходов 

к обучению обучающихся — создавать условия для формирования 

компетенций. Основой формирования компетенций является опыт учащихся. 

Но не сам по себе опыт, а осмысленный в процессе его обсуждения. 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» отводится 35 часов в год, 1 

час в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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.  Исходя из этого, главной особенностью этого предмета 

является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-

нравственного  воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  

все  грани общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  

ориентированного  на потребности  как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  

части  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  

различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения 



нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  

не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с 

пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  

гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  

поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. Отметочная система отсутствует. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, 

своему народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других 

народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, 

служение Отечеству, уважение государственных законов и символов, 

защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных 

памятников. 

Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, 

бережное отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, 

верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, 

гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота 

о старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, 

трудолюбие. 

Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, 

представления о традиционных религиях народов России, их духовно-

нравственном значении в жизни людей 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета коррекционного курса  

Требования к личностным результатам: 

– формирование положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– формирование широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

– формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– развитие способности к оценке своей учебной деятельности; 

– формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 



Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– развитие ориентаций в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– овладение знанием основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– формирование основ экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Требования к метапредметным результатам: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

– выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



– устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Работа с текстом (поиск информации и понимание прочитанного): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 



Работа с текстом (преобразование и интерпретация информации): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом (оценка информации): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер (ввод текста; запись звука, 

изображения, цифровых данных): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флеш-карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательность изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 



редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

– использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Требования к предметным результатам: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения православной религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни человека и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать своё 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам, выполнять проекты. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Церковь и богослужение 

Блок включает в себя 15 уроков: «Храмы России», «Икона», 

«Церковнославянский язык», «Православная молитва», «Церковь», 

«Причастие», «Покаяние». 

Три темы «Храмы России», «Икона», «Церковнославянский язык» 

обеспечивают понимание обучающимися претворения библейских сюжетов в 

жизнь современного человека. Темы «Православная молитва», «Церковь», 

«Причастие», «Покаяние» убеждают в практической значимости библейских 

сюжетов в жизни человека. Тематика всех уроков подводит к освоению 

следующего блока. 

Общественное служение христианина 

Содержание данного блока составляют 19 уроков: «Подвиг», «Брак», 

«Родители и дети», «Монашество», «Труд и творчество», «Любовь — 

вершина добродетелей», «Суд Божий и суд человеческий», «Отечество 

земное и небесное». 

Содержание имеет практическое значение для жизни ребёнка: примеры 

гражданской позиции христиан формируют гражданскую позицию 

обучающихся. Урок 35 посвящён итоговому опросу (в конце учебного года). 

 

Тематическое планирование по ОДНКНР  5 класс (35 ч) 

 № 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

1.   Храмы России Рассуждать о назначении храма в 

жизни человека, общества, страны. 

Понимать, что значит выражение 

«храм — «синтез искусств»: 

разнообразные виды искусств и 

ремёсел. Что такое убранство храма. 

Правила поведения в храме. 

Усвоить, что храм — часть ландшафта. 

Смысл и значение религионимов по 

2.  Храмы России 

3.  Храмы России 



теме урока: храм, молитва, церковное 

пение, икона и иконостас, алтарь, 

царские врата и престол; колокольный 

звон. 

Знать, что храм — это символ России 

(храм Покрова на Нерли. 

Владимирская область). Храм — это 

визитная карточка страны (храм 

Христа Спасителя. Москва). Храмы-

памятники в России, напоминающие о 

важных для нашей страны 

исторических событиях (названия этих 

храмов). Внешнее и внутреннее 

устройство храма. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: как 

правильно себя вести в храме. 

Участвовать в виртуальной экскурсии 

по храму. «Читать» и соотносить 

содержание урока с сюжетом 

иллюстрации урока (изображения 

храмов: во Владимирской области, в 

Нижнем Новгороде, в Великом 

Новгороде; Н. П. Богданов-Бельский. 

«В церкви»). 

Проводить самостоятельное 

исследование: какие храмы есть на 

территории вашей малой родины. 

Работать в поисковой системе 

интернета. Ориентироваться в 

интернет-ресурсах по заданной теме. 

4.  Икона Рассуждать о жанрах изобразительного 

искусства, отличии картины от иконы. 

О библейских сюжетах, послуживших 

основой для произведения 

православного искусства — иконы, 

картины. Понимать, что такое икона. 

Представление невидимого духовного 

мира. Один и тот же библейский 

сюжет может быть основой и иконы, и 

картины. Усвоить, что икона — символ 

православия (как и крест, и храм, и 

свеча, и колокол). Символическое 

значение изображений на иконе. 

Изображение святости на иконе — 

5.  Икона 



нимб. Особенности изображения на 

иконе Спасителя, Богородицы. 

Значение цвета в иконе. Верующие 

поклоняются только Богу, а иконы — 

почитают. Знать имена великих 

иконописцев — Феофан Грек, Андрей 

Рублёв, Дионисий. Величайшие 

шедевры русской иконописи: 

Андрей Рублёв. «Троица», «Спас. 

Звенигородский чин», «Спас в силах». 

Владимирская икона Божией Матери. 

Богоматерь (Великая Панагия). 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: чем 

отличается картина от иконы? Что 

такое каноны, есть ли каноны при 

написании картины? 

6.  Церковнославянский язык Рассуждать о чтении и пении в храме: 

что читают — стихи? Что поют — 

песни, арии? Что такое молитвословие, 

песнопение. Понимать, что братьями 

святыми Кириллом и Мефодием 

церковнославянский язык был создан 

для проповеди и молитвы. Что 

традиция богослужебного языка, т. е. 

песнопение на церковнославянском 

языке, сохранена и актуальна в наше 

время. Знать отдельные названия букв 

церковнославянской азбуки. Аз (А) 

буки (Б) веди (В) — я буквы знаю 

(ведаю). Глаголь (Г) добро (Д) — 

говори добро. Рцы (Р) слово (С) твердо 

(Т) — говори слово твёрдо. 

Характеризовать традиции 

богослужебного языка. Читать вслух 

церковнославянскую азбуку. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока: в каких современных словах 

можно найти следы 

церковнославянского языка. Работать с 

иллюстрациями урока: изображение 

«Примеры церковнославянских слов»; 

«Берестяная грамота мальчика 

Онфима» и др. Слушать церковное 

песнопение. Находить в интернет-

7.  Церковнославянский язык 



ресурсах и использовать церковные 

песнопения. 

8.  Православная молитва Рассуждать о благодарности; почему 

нужно быть благодарным? Понимать, 

что молитва отличается от магических 

заклинаний. Значение молитвы-

просьбы, молитвы-благодарения, 

молитвы-славословия. Усвоить, что 

православный человек может молиться 

Богу не только в храме или дома перед 

иконами. Он молится в минуту 

опасности или радости, в одиночку или 

сообща, вслух или про себя. Знать, что 

православная молитва — это прежде 

всего разговор с Богом. Читать 

молитву «Отче наш». Работать в малой 

группе: раскрывать смысл пословиц 

библейского происхождения; 

показывать употребление их в речи 

современного человека. Слушать 

молитву «Отче наш» на разных языках 

и слышать общие понятные слова. 

Находить в интернет-ресурсах и 

использовать церковные песнопения, в 

том числе молитвы. 

9.  Православная молитва 

10.  Церковь Рассуждать о том, что такое церковь 

(культовое здание) и Церковь (особое 

единство Бога и верующих); что такое 

христианская община. Усвоить, что 

такое Таинство: это время 

таинственной встречи человека со 

своим Творцом; что совершение 

Таинства в Церкви считается 

действием не человека, а Бога. 

Таинства Церкви — особенно важные 

священные действия, которые 

совершает Бог руками 

священнослужителей в ответ на 

молитву христиан. Традиции таинств: 

Таинство Крещения — вхождение 

человека в Церковь. Таинство 

Миропомазания. Таинство 

Священства. Знать библейский сюжет 

«Сошествие Святого Духа на 

апостолов». Знать традицию 

11.  Церковь 



православного праздника Вознесения 

Господня — День рождения Церкви. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: почему 

Церковь называют ковчегом? Что 

нужно иметь человеку для вхождения 

в Церковь? Читать и комментировать 

отдельные предложения учебного 

текста: о вхождении человека в 

Церковь, о таинстве Крещения. 

Работать в малой группе с 

использованием текста урока: 

объяснять слова «Кто во Христа 

крестился, тот облачился во Христа». 

Работать с иллюстрациями урока: 

рассматривать и формулировать 

вопрос(ы). Формулировать вопросы и 

предполагаемые ответы. Результат 

работы группы представлять 

публично. 

12.  Причастие Рассуждать, систематизировать 

полученные ранее знания и новые 

знания: кто является членом Церкви: 

человек, участвующий в Таинствах 

(Крещения — вошёл в Церковь; 

Причастия — человек подтверждает, 

что является частью Церкви). Усвоить, 

что среди церковных Таинств особое 

место занимает Таинство Причастия, 

когда верующие вкушают Святые 

Дары. Знать, что «Святое Причастие — 

это способ соединиться со Христом, 

«привиться» к Нему, дать Ему 

действовать в себе». Литургия — 

богослужение, на котором совершается 

Таинство Причастия. Шедевры 

иконописи: икона «Тайная вечеря» и 

др. Участвовать в диалоговой ситуации 

урока: за какие дары Церковь 

благодарит Бога во время Литургии. 

Работать с текстом урока: выбирать 

ответ на вопрос, находить цитату — 

подтверждение сказанного, цитату — 

иллюстрацию к сказанному. Слушать 

Литургию, замечать действия 

13.  Причастие 



присутствующих на службе верующих. 

Находить в интернет-ресурсах 

трансляцию Литургии. 

14.  Покаяние Рассуждать о внутреннем мире 

человека, о чувствах; о заповедях 

блаженства. Усвоить, что голос 

совести необходимо слышать до 

поступка. Что в Таинстве исповеди 

священник помогает освободить 

человека от греха силой Божией 

благодати. Исцеляет же раненную 

грехом душу Сам Бог. Знать, что 

совесть — нравственное чувство; голос 

совести — голос Бога. Таинство 

исповеди, или Таинство покаяния. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: 

Добро — это…; Зло — это… Работать 

с иллюстрациями урока: видеть, 

описывать, задавать вопросы. 

Использовать навыки смыслового 

чтения учебных текстов: читать, 

выделять главную мысль абзаца, 

формулировать вопрос по содержанию 

абзаца. Пополнить свой словарный 

запас выражениями, пословицами со 

словом «совесть». 

15.  Покаяние 

16.  Подвиг Рассуждать о духовно-нравственной 

жизни общества; о творчестве и 

творениях — произведениях 

искусства. Усвоить, что духовная сила 

проявляется в способности достойно 

переносить трудности с верой и 

доверием Богу. Только человек, 

обладающий силой духа, способен на 

подвиг. Что такое святость. Библия 

говорит о том, что к святости, т. е. к 

уподоблению Богу, призваны все 

христиане. Понятие о «светлых 

людях». Знать, что такое подвиг, кто 

такой подвижник; знать имена 

подвижников (некоторые): Василий 

Блаженный, святой архиепископ Лука 

(В. Ф. Войно-Ясенецкий). Участвовать 

в диалоговой ситуации урока с 

17.  Подвиг 

18.  Подвиг 



элементами дискуссии: что есть 

творчество? Каждый ли человек может 

быть творцом? Смысл слов: «Не нужно 

ждать от кого-то добра, нужно самому 

стать источником добра для кого-то». 

Работать в паре, используя навыки 

смыслового чтения учебных текстов, 

уметь формулировать вопрос и 

предполагаемый ответ по рассказу о 

Василии Блаженном. Уметь соотнести 

изображение храма Василия 

Блаженного в Москве с текстом 

рассказа: глубокий духовный смысл 

сопоставления храма — человека 

(красота жизни, благое деяние). 

Выбирать художественные 

произведения о подвижниках (в том 

числе современников); о 

произведениях искусства для своей 

домашней библиотечки. 

19.  Брак Рассуждать о семье, об условиях 

создания семьи; о качествах супругов; 

о взаимоотношениях между 

супругами, между родителями и 

детьми. О поведении каждого члена 

семьи. Усвоить, что семья — одна из 

важнейших ценностей для христиан. 

Для христиан значимой ценностью 

является целомудрие. Роль мужчины в 

семье. Жертвенный подвиг 

материнства. Знать семейные 

традиции. Таинство брака — венчание. 

Традиция православного праздника в 

России — День семьи, любви и 

верности. Имена Петра и Февронии 

Муромских. Участвовать в диалоговой 

ситуации урока с элементами 

дискуссии: какой смысл выражения 

«Семья — малая церковь»? Какой 

смысл венцов при венчании? Почему 

ответственность за семью лежит 

именно на плечах мужчины? 

Использовать навыки смыслового 

чтения учебных текстов: читать, 

выделять главную мысль абзаца, 

20.  Брак 



формулировать вопрос по содержанию 

абзаца. Пополнить свой словарный 

запас выражениями, пословицами и 

поговорками о семье. Выбирать 

художественные произведения о семье 

для своей домашней библиотечки. 

21.  Родители и дети Рассуждать о семье, об условиях 

создания семьи; о качествах супругов; 

о взаимоотношениях между 

супругами, между родителями и 

детьми, о поведении каждого члена 

семьи. Усвоить, что в христианской 

семье в основе отношений мужа и 

жены, родителей и детей лежит 

любовь. Послушание — главная 

детская добродетель. Христианская 

семья — это крепкая опора для 

ребёнка и большая поддержка в жизни 

христианина. Жизнь семьи — это 

забота старших о младших, забота 

младших о старших. Почитание и 

уважение. Семья — это ценность, 

которой человек призван дорожить. 

Знать Заповедь, данную Моисею, о 

почитании родителей: «Почитай отца 

твоего и мать твою». Семейные 

традиции. Традиция православного 

праздника в России — День семьи, 

любви и верности. Имена Петра и 

Февронии Муромских. Участвовать в 

диалоговой ситуации урока с 

элементами дискуссии: трудно ли вам 

слушаться родителей? Использовать 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов: читать, выделять главную 

мысль абзаца, формулировать вопрос 

по содержанию абзаца. Пополнить 

свой словарный запас выражениями, 

пословицами и поговорками о семье. 

Выбирать художественные 

произведения о семье для своей 

домашней библиотечки. 

22.  Родители и дети 

23.  Монашество Рассуждать о путях человека к Богу 

(воцерковлённая семья; приобретение 

знаний; опыт страданий). Усвоить, что 
24.  Монашество 



монашество — особый путь к Богу для 

христианина. Это путь труда 

духовного — молитвы; путь труда 

физического. Что такое монастырь и 

общежительный монастырь. 

Монастыри — важнейшие центры 

культуры, книжности, просвещения. 

Знать, кто такой монах (инок, 

отшельник) и с какой целью он уходит 

в уединение. Антоний Великий — 

один из основателей христианского 

монашества. Антоний Печерский — 

первый русский монах. Преподобный 

Сергий Радонежский. Троице-Сергиева 

лавра — духовный центр России. Что 

такое икона с клеймами? Что такое 

житие? Икона «Житие преподобного 

Сергия Радонежского», где сам святой 

изображён в центре, а в клеймах, 

окружающих его образ, — сюжеты из 

его жития, начиная с рождения, 

встречи с черноризцем и далее тех 

чудес, которые были совершены самим 

Сергием. Традиции (церковные) 

посвящения в монахи. Участвовать в 

диалоговой ситуации урока с 

использованием произведений 

искусства (иконы; картины 

М. В. Нестерова: «Видение отроку 

Варфоломею», «Юность преподобного 

Сергия», «Труды преподобного 

Сергия. Триптих»): духовный подвиг 

игумена Сергия Радонежского. Чему 

можно научиться у преподобного 

Сергия Радонежского? Использовать 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов: читать, выделять главную 

мысль абзаца, формулировать вопрос 

по содержанию абзаца. Пополнить 

свой словарный запас новыми словами 

и понятиями, отражающими жизнь 

монаха, монастыря. Узнать о 

художественных произведениях и 

справочно-информационных изданиях, 

посвящённых монастырю, монашеской 



жизни, в том числе своего края. 

Находить в интернет-ресурсах и 

использовать информацию о 

монастырях России и своего края для 

семейного путешествия. 

25.  Труд и творчество Рассуждать о жизни человека: его 

каждодневные занятия. Какую роль в 

жизни человека играет труд? Что 

значит «труд физический», «духовный 

труд», «интеллектуальный труд». Что 

значит выражение «работать над своей 

душой»? Усвоить, что смысл жизни 

человека — в труде. Труд — это 

ценность, которой человек призван 

дорожить. Знать Заповедь Бога: 

«И взял Господь Бог человека, 

которого создал, и поселил его в саду 

Эдемском, чтобы возделывать его и 

хранить его». Гражданские 

добродетели — справедливость, 

честность и солидарность; эти качества 

признают важными все люди, 

независимо от вероисповедания. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: может 

ли человек жить без труда? Труд — это 

необходимое условие для жизни 

человека на земле? Может ли труд 

приносить радость? Использовать 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов: читать, выделять главную 

мысль абзаца, формулировать вопрос 

по содержанию абзаца. Пополнить 

свой словарный запас выражениями, 

пословицами и поговорками, 

фразеологизмами о труде. Выбирать 

художественные произведения о 

людях труда для своей домашней 

библиотечки. Находить в интернет-

ресурсах и использовать информацию, 

в том числе видеоряды, о «труде 

физическом», «духовном труде», 

«интеллектуальном труде» для 

знакомства с разными профессиями и 

сферами жизни человека в обществе. 

26.  Труд и творчество 



Участвовать в выставке творческих 

работ учащихся класса, школы. 

27.  Любовь – вершина добродетелей Рассуждать об отношении человека к 

человеку, человека к Богу. Кто такие 

наши ближние. Усвоить слова из 

Нагорной проповеди: «Любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас». Знать 

заповеди блаженства. Участвовать в 

диалоговой ситуации урока с 

элементами дискуссии: чтение текста 

урока, обсуждение трёх стадий 

человека, предложенных аввой 

Дорофеем. Использовать навыки 

смыслового чтения учебных текстов: 

читать, выделять главную мысль 

абзаца, формулировать вопрос по 

содержанию абзаца. Пополнить свой 

словарный запас выражениями, 

пословицами и поговорками о любви к 

Богу, человека к человеку, о дружбе. 

Работать в паре: чтение текста «Гимна 

любви» и выделение слов для 

толкования. Читать вслух «Гимн 

любви» апостола Павла. Находить в 

интернет-ресурсах информацию об 

авве Дорофее. 

28.  Любовь – вершина добродетелей 

29.  Любовь – вершина добродетелей 

30.  Суд Божий и суд человеческий Рассуждать об основе жизни на 

земле — любви. Почему именно 

умение любить является обязательным 

условием для перехода в вечную 

жизнь? Усвоить, что жизнь земная 

имеет продолжение в жизни небесной, 

то есть жизнь вечна. Бедность не 

мешает совершать добрые поступки, а 

богатство — не помогает. Знать, какое 

событие называется Страшным Судом. 

Евангельский сюжет Страшного Суда. 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 

Романова, основательница Марфо-

Мариинской обители милосердия в 

Москве, — пример духовного подвига, 

жертвенной любви. Подвиг 

медицинских сестёр на фронтах 

31.  Суд Божий и суд человеческий 



Великой Отечественной войны. 

Заповедь: «Не судите, да не судимы 

будете; и какою мерою мерите, такою 

и вам будут мерить». Участвовать в 

диалоговой ситуации урока с 

элементами дискуссии: три способа 

совершить доброе дело или злое: 

мысль, слово, дело. Чем занимаются 

православные добровольцы — 

волонтёры? Готов ли ты стать 

волонтёром? Использовать навыки 

смыслового чтения учебных текстов: 

читать, выделять главную мысль 

абзаца, формулировать вопрос по 

содержанию абзаца. Пополнить свой 

словарный запас выражениями, 

пословицами и поговорками о 

качествах человека, о труде на благо 

Отечества, на благо ближних. 

Выбирать произведения о 

благодетелях России, Москвы, своего 

края для своей домашней библиотечки. 

Находить в интернет-ресурсах 

информацию о современной жизни 

Марфо-Мариинской обители в Москве; 

о благодетелях своего края (возможны 

варианты: праведный Филарет 

Милостивый, «Святой доктор» Фёдор 

Петрович Гааз; Елизавета Петровна 

Глинка (Доктор Лиза) и др.). 

32.  Отечество земное и небесное Рассуждать об основе жизни 

христианина — любви и милосердии. 

Что такое патриотизм. Усвоить смысл 

слов: «Отечество земное есть 

преддверие Отечества небесного, 

потому любите его горячо и будьте 

готовы душу свою за него положить»; 

«Каждая человеческая жизнь — на вес 

золота»; «Жизнь — ценность, 

дорожить которой призван каждый 

человек». Знать имена великого 

русского святого конца XIX — начала 

XX века священника Иоанна 

Кронштадтского, великого князя 

Дмитрия Донского, его воинов — 

33.  Отечество земное и небесное 

34.  Отечество земное и небесное 



Александра Пересвета и Андрея 

Ослябя, князя Дмитрия Пожарского и 

крестьянина Кузьмы Минина, 

флотоводца Ф. Ф. Ушакова и 

полководца А. В. Суворова, а также 

сюжет героического подвига Ивана 

Сусанина. Традиция государственного 

праздника: День народного единства. 

Участвовать в диалоговой ситуации 

урока с элементами дискуссии: как 

народ благодарит своих героев; как 

увековечивается память о них. Уметь 

читать страницы истории России, 

чувствовать патриотизм автора 

произведения (художника, музыканта, 

литератора, иконописца, зодчего) в его 

произведении. Иллюстрации у уроку: 

картины В. М. Васнецова «Богатыри», 

«Поединок Пересвета с Челубеем»; 

П. Д. Корина «Александр Невский»; 

П. П. Чистякова «Патриарх Гермоген в 

темнице отказывается подписать 

грамоту полякам»; В. И. Сурикова 

«Переход Суворова через Альпы»; 

иконы «Преподобный Илья Муромец», 

«Святой Фёдор Ушаков»; памятник 

К. Минину и Д.  Пожарскому на 

Красной площади в Москве 

И. П. Мартоса. Использовать навыки 

смыслового чтения учебных текстов: 

объяснять значение мудрых мыслей, 

приведённых в уроке. Пополнить свой 

словарный запас выражениями, 

пословицами и поговорками о 

патриотизме, о героях, о жизни, о Боге 

и Отечестве. Выбирать 

художественные произведения о 

патриотах своего Отечества для своей 

домашней библиотечки. 

35.  Итоговый опрос Объяснять значение слов, терминов и 

понятий. Систематизировать и 

обобщать знания по пройденному 

курсу. Анализировать и сопоставлять 

факты, события. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические 



темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным 

опытом. Прогнозировать результаты 

работы на уроке. Объяснять значение 

слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). Рассказывать о 

важнейших понятиях курса «ОРКСЭ. 

Основы православной культуры». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

других модулей. Систематизировать и 

обобщать знания. Анализировать и 

сопоставлять факты, находить 

аналогии. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы; соотносить 

морально-нравственные проблемы с 

личным опытом. Писать сочинение. 

Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие 

работы и др.) Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Печатные пособия: 

Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В., Кокин И. А., Кочкина 

Д. Д. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. – М.: Просвещение. 2023. 

Соловьева М. А., Корытко О. В., Данилов А. А. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. 

Методическое пособие – М.: Просвещение. 2021. 

2. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
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