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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте 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 духовнонравственное 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 учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовнонравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории.  

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

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

и настоящем родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена 

семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на 

традиционные духовно-нравственные ценности.  

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

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии.  

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России.  
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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 для 5 класса, 

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.  

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;  
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 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; 6 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, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством;  

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

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к 

людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, 

находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению 

культур;  

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе 6 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;  
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 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 

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

России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий 

на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и культурно-исторических процессах;  

 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности.  

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной для изучения. Данная программа направлена на изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах. В целях реализации 

настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего образования отводится 17 

часов.  

1. Содержание учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

Традиционные религии России – неиссякаемый источник духовного богатства для каждого 

россиянина.  

Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского 

народа. Киев – центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных России. 

Русское монашество. Митрополит Иларион. Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерская 

лавра. Владимир Мономах – православный христианин. «Поучение» Мономаха и его 

христианский нравственный идеал.  

Православие в Московской Руси. Нашествие на Русь монголов, разорение Киева и его 

православных святынь. Переносмитрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в 

Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная Церковь – 

оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в укреплении государства и 

собирании русских земель. Митрополит Алексий и его заветы православным. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение 

христианина к богатству.  

Православие при царях и императорах России. Учреждение в России патриаршества. 

Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха 

Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и 

патриарх Никон. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение церковного землевладения 

Екатериной II. Сохранение роли христианства в духовном просвещении народа. Старцы. 

Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «Не суди, да не судим 

будешь».  

От Советской России до современности. Революция и гонения на Церковь. 

Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и 

жертвенность Русской Церкви во имя Отечества в ходе Великой Отечественной войны. 

Патриотизм – обязательное качество православного христианина. Крах коммунистической 

системы и прекращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной 

России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская 

Православная Церковь за границей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 

сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости.  

Православие в традициях русского народа. Православие в повседневной жизни русского 



 

6 

 

человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. Традиционные 

занятия населения России и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный спас). 

Пословицы и поговорки религиозного характера. Православная вера – основа культурной и 

гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в 

православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о 

нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание 

родителей. Святые Петр и Феврония – образец супружеской верности и покровители семьи и 

брака. День памяти святых Петра и Февронии – Всероссийский день семьи, любви и верности.  

История ислама в России. Проникновение ислама в Россию. Поход войск Арабского 

халифата на Дербент. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя 

Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. 

Ислам в государствах – наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и 

других ханствах. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость русского 

правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских организаций и 

медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР.  

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение ислама в 

нашей стране после 1991 года. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские 

организации в современной России. Роль ислама в развитии благотворительности, пропаганде 

здорового образа жизни, сохранения межэтнического и межконфессионального мира и согласия в 

российском обществе.  

Дом и семья в исламе. Семья – домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в 

исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. 

Родовые отношения в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. Ограничение иудеев в правах и постепенное ослабление этих 

ограничений. Московская хоральная синагога в Москве.  

Иудаизм в СССР и современной России. Революция 1917 года и отмена ограничений для 

иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского союза и Великая Отечественная война. 

Трагедия холокоста. Возрождение иудаизма после 1991 года. Современные иудейские 

организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и 

взаимопонимания различных культур в российском обществе.  

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении 

культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку 

и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской 

общине. Милосердие – основная черта иудея.  

Появление и развитие буддизма в России. Тибетский буддизм (школа гэлуг) – 

направление махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама – духовный лидер буддистов 

Тибета. Распространение тибетского буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул – 

буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул – памятник воинской славы российского 

народа. Буддизм в Бурятии. Дуган – буддийский храм у бурят. Дацан – буддийский монастырь у 

бурят. Буддизм в Туве. Хурэ – буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев – выдающийся лидер 

российских буддистов.  

Буддизм в СССР и современной России. Революция 1917 года и реформы российских 

буддистов во главе с Агваном Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция 

российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. Современные буддийские 

организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему.  
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Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и 

развитии культурных традиций коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов России. Белый месяц – важный праздник российских буддистов и связанные 

с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса – сора. Праздник тысячи лампад в 

память о Цзонхаве – основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных традициях 

калмыков, бурят и тувинцев. Цам – праздничная мистерия. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

2.1. Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- в сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

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

- в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

- в сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

- в сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средство коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

- в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 
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и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

- в сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, города) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, панировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- в сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- в сфере формирования ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

- в сфере адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия 

по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач, а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

2.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
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работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

Коммуникативные УУД: 

общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 - выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой; 

Регулятивные УУД: 

самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

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

обеспечивают: 

- понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

- поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

- осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

 

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

- 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 
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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. 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Использованные ЦОР 

1 

Традиционные религии России – 

неиссякаемый источник духовного 

богатства для каждого россиянина.  

1  

Раздел 1. Православие в Древней Руси 

2 Крещение Руси и дохристианские 

традиции русского народа. Киев – центр 

православия в Древней Руси. Значение 

Киева для православных России. Русское 

монашество. Митрополит Иларион. 

Антоний и Феодосий Печерские. Киево-

Печерская лавра. Владимир Мономах – 

православный христианин. «Поучение» 

Мономаха и его христианский 

нравственный идеал. ИОТ №43. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

910 

3 Православие в Московской Руси. 

Нашествие на Русь монголов, разорение 

Киева и его православных святынь. 

Переносмитрополичьего престола из 

Киева во Владимир, а оттуда в Москву. 

Митрополит Петр. Русская Церковь и 

Золотая Орда. Русская Православная 

Церковь – оплот единства русских 

земель. Помощь Церкви московским 

князьям в укреплении государства и 

собирании русских земель. Митрополит 

Алексий и его заветы православным. 

Флорентийская уния. Установление 

автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение 

христианина к богатству.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

478/ 

4 Православие при царях и 

императорах России. Учреждение в 

России патриаршества. Митрополит 

Филипп и царь Иван Грозный. 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/36 
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Гражданский и христианский подвиг 

патриарха Гермогена. Стремление 

царской власти ограничить влияние 

Церкви. Царь Алексей Михайлович и 

патриарх Никон. Ликвидация 

патриаршества при Петре I. 

Ограничение церковного землевладения 

Екатериной II. Сохранение роли 

христианства в духовном просвещении 

народа. Старцы. Амвросий Оптинский и 

его заветы православным христианам. 

Заповедь «Не суди, да не судим 

будешь».  

5 От Советской России до 

современности. Революция и гонения 

на Церковь. Восстановление 

патриаршества. Святой епископ Лука и 

его духовный подвиг. Патриотизм и 

жертвенность Русской Церкви во имя 

Отечества в ходе Великой 

Отечественной войны. Патриотизм – 

обязательное качество православного 

христианина. Крах коммунистической 

системы и прекращение гонений на 

Церковь. Русская Православная Церковь 

в современной России, ее участие в 

общественной жизни и проповедь 

христианской нравственности. Русская 

Православная Церковь за границей и ее 

воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл 

о важности сохранения в современном 

обществе идеалов добра и 

справедливости.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

572/ 

6 Православие в традициях русского 

народа. Православие в повседневной 

жизни русского человека. Крещение и 

крестные родители. Именины. Обряд 

отпевания усопшего. Традиционные 

занятия населения России и 

христианские праздники. Преображение 

Господне (Яблочный спас). Пословицы и 

поговорки религиозного характера. 

Православная вера – основа культурной 

и гражданской самоидентификации в 

древности. Афанасий Никитин. Верность 

другу и дружбе в православии. 

Милосердие в православии. Ульяна 

Осорьина.  

 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/39 
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7 Дом и семья в православии. Почитание 

дома у православных. Красный угол и 

забота о нем хозяев дома. Почитание 

брака и семьи у православных. Любовь к 

детям и почитание родителей. Святые 

Петр и Феврония – образец супружеской 

верности и покровители семьи и брака. 

День памяти святых Петра и Февронии – 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

1  

8 История ислама в России. 

Проникновение ислама в Россию. Поход 

войск Арабского халифата на Дербент. 

Появление ислама в Среднем Поволжье. 

Посольство булгарского царя Алмуша и 

обращение его в ислам. Веротерпимость 

в Золотой Орде. Утверждение в Орде 

ислама. Ислам в государствах – 

наследниках Золотой Орды: Казанском, 

Астраханском, Сибирском и других 

ханствах. Вхождение мусульманских 

народов в состав России. Терпимость 

русского правительства по отношению к 

исламу. Появление в России 

мусульманских организаций и медресе. 

«Союз мусульман». Борьба с исламом в 

СССР.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/44 

9 Ислам в современной России. 

Мусульманские народы России. 

Возрождение ислама в нашей стране 

после 1991 года. Мусульманское 

религиозное образование. 

Мусульманские организации в 

современной России. Роль ислама в 

развитии благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни, 

сохранения межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия 

в российском обществе.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/46 

10 Дом и семья в исламе. Семья – 

домашняя школа мусульманина. 

Почитание родителей в исламе. 

Уважение к матери. Роль отца в 

мусульманской семье. Отношения 

братьев и сестер. Родовые отношения в 

мусульманских семьях.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/47 

11 Появление и развитие иудаизма в 

России. Появление иудейских общин в 

Древней Руси. Расселение иудеев на 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/49 
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западных землях Российской империи. 

Их отношения с властями. Религиозное 

образование у иудеев. Ограничение 

иудеев в правах и постепенное 

ослабление этих ограничений. 

Московская хоральная синагога в 

Москве.  

12 Иудаизм в СССР и современной 

России. Революция 1917 года и отмена 

ограничений для иудеев. Репрессии 

против них в СССР. Иудеи Советского 

союза и Великая Отечественная война. 

Трагедия холокоста. Возрождение 

иудаизма после 1991 года. Современные 

иудейские организации России. Роль 

иудейского духовенства в утверждении 

веротерпимости и взаимопонимания 

различных культур в российском 

обществе.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/50 

13 Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа. Роль иудаизма в 

сохранении культуры и традиций 

еврейского народа. Почитание семьи в 

иудаизме. Отношение иудеев к браку и 

семье. Любовь к детям и почитание 

родителей. Взаимная поддержка и 

помощь в иудейской общине. 

Милосердие – основная черта иудея.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/51 

14 Появление и развитие буддизма в 

России. Тибетский буддизм (школа 

гэлуг) – направление махаяны. Лама в 

тибетском буддизме. Далай-лама – 

духовный лидер буддистов Тибета. 

Распространение тибетского буддизма в 

России. Принятие буддизма калмыками. 

Хурул – буддийский храм у калмыков. 

Хошеутовский хурул – памятник 

воинской славы российского народа. 

Буддизм в Бурятии. Дуган – буддийский 

храм у бурят. Дацан – буддийский 

монастырь у бурят. Буддизм в Туве. 

Хурэ – буддийский храм тувинцев. 

Агван Доржиев – выдающийся лидер 

российских буддистов.  

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/52 

15 Буддизм в СССР и современной 

России. Революция 1917 года и реформы 

российских буддистов во главе с 

Агваном Доржиевым. Гонения на 

буддизм в СССР. Патриотическая 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/53 
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позиция российских буддистов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Современные буддийские организации 

России. Роль российских буддистов в 

утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к 

ближнему.  

16 Буддизм в культуре и традициях 

народов России. Роль буддизма в 

сохранении и развитии культурных 

традиций коренных народов России. 

Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов России. Белый 

месяц – важный праздник российских 

буддистов и связанные с ним обычаи и 

предания. Обряд сжигания магического 

конуса – сора. Праздник тысячи лампад 

в память о Цзонхаве – основателе школы 

гэлуг. Роль праздника в семейных и 

народных традициях калмыков, бурят и 

тувинцев. Цам – праздничная мистерия. 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/54 

17 Заключительный урок. Гуманизм – 

мировая тенденция развития 

человечества 

1 https://resh.edu.ru/special-

course/1/56 
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1. Календарно - тематическое планирование по предмету 

№ 

п/п 

Содержание темы Количество 

часов 

Раздел № 1 Появление и развитие православия в России. 6 ч 

Урок 1 Православие в Древней Руси 1ч 

Урок 2 Православие в Московской Руси 1ч 

 Урок 3 Православие при царях и императорах России 1ч 

 Урок 4   От Советской России до современности 1ч 

 Урок 5 Православие в традициях русского народа 1ч 

 Урок 6 Дом и семья в православии 

 

1ч 

Раздел № 2 Появление и развитие ислама в России  4 ч 

Урок 7 Появление и развитие ислама в России 1ч 

 Урок 8 История ислама в России 1ч 

Урок 9 Ислам в современной России 1ч 

 Урок 10 Дом и семья в исламе 

 

1ч 

Раздел № 3 Появление и развитие иудаизма в России  3 ч 

 Урок 11 Появление и развитие иудаизма в России 1ч 

 Урок 12 Иудаизм в СССР и современной России 1ч 

 Урок 13 Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 

 

1ч 

Раздел № 4 Появление и развитие буддизма в России 3 ч 

 Урок 14  Появление и развитие буддизма в России 1ч 

 Урок 15 Буддизм в СССР и современной России 1ч 

  Урок 16 Буддизм в культуре и традициях народов России 

 

1ч 

Раздел № 5  Гуманизм – мировая тенденция развития человечества 1 ч 

 Итого часов 17 часов 

 


		2022-10-15T12:22:58+0500
	Минина Ирина Георезонтальевна




