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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовнонравственной культуры народов России» 

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

(далее  — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к результатам освоения программы основного общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. Данная 

дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 

Согласно изменениям в Законе об образовании в РФ №273-ФЗ от 31.07.2020г главными в 

преподавании ОДНКНР являются: 

Воспитание, направленное на развитие личности, создание условий для самоопределения  и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 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. 

Формирование у обучающихся  чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде. 

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. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности 

в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным способностям 

и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 



Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как  

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен 

быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

—  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 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5-6 классе. 

Всего часов по учебному плану: 34. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1час в неделю: 

34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

 Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 
и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык 
и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России.  

Тема 2. Наш дом  — Россия.  

Россия  — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

 Тема 3. Язык и история. Что такое язык? 

 Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.  

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

Русский язык  — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

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

Тема 5. Истоки родной культуры.  

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

его причины. Единство культурного пространства России.  



Тема 6. Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура.  
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

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

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование.  

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

социализации и духовно-нравственному развитию человека.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  

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

народов России. 

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

 

Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей.  
Семья  — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

 Тема 12. Родина начинается с семьи.  

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

Что такое Родина и Отечество? 

 Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.  
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.  

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в  литературе и произведениях разных видов искусства. 

 Тема 15. Труд в истории семьи.  
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).  

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные 

традиции.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
 

Тема 17. Личность  — общество  — культура.  
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 12 Примерная рабочая 

программа 

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

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.  

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

Тематический блок 4. «Культурное единство России»   

 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  
Что такое история и почему она важна? История семьи  — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  



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

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.  
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 
 Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина  — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  

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

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

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 
 Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

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

духовно-нравственные ценности народов России.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России.  
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

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

Тема 28. Изобразительное искусство народов России.  

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России.  

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в  его литературе. 

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

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

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). География культур России. Россия 

как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна. Русский мир. 

Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов  

 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

 Тема 1. Мир культуры: его структура. 

 Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс 

как один из источников формирования социального облика общества.  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

 Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 

культурам народов России.  

Тема 3. История быта как история культуры.  

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические 

периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов России.  



Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и 

как они влияют на культуру и ценности общества? 

 Тема 5. Образование в культуре народов России.  

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.  

Тема 6. Права и обязанности человека.  

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации.  

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.  
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).  

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России.  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

 

 Тема 9. Каким должен быть человек? 

 Духовно-нравственный облик и идеал человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах 

народов России. Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов 

России, единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.  

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность.  

Тема 11. Религия как источник нравственности. Религия как источник нравственности и 

гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека. 

 Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное знание и его 

особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных 

ценностей.  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.  

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. Почему 

нравственность важна?  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

 

Тема 15. Труд делает человека человеком.  
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда.  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.  

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь.  

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания.  
Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих явлений в культуре 

общества.  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.  



Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

 Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества.  

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории.  
Благотворительность как нравственный долг. Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, 

учёные, педагоги. Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом.  

Тема 23. Выдающиеся учёные России.  
Наука как источник социального и духовного прогресса общества. Учёные России. Почему важно 

помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и нравственности в 

науке, в деятельности учёных.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  
Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии.  

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 
 

Тема 25. Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм. 

 Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. 

Честь. Доблесть. 

 Тема 28. Государство. Россия  — наша Родина.  

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. 

Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами должен 

обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

 Портрет школы или класса через добрые дела. 

 Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). Человек. Его образы в культуре. Духовность 

и нравственность как важнейшие качества человека.  

Тема32.  Человек и культура (проект). 

 Тема 33-34. Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

 Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к  

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

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

 1. Патриотическое воспитание  
 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 



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

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

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

государственности. 

 2. Гражданское воспитание  
 Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание  

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

отсутствию. 

 3. Ценности познавательной деятельности  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 4. Духовно-нравственное воспитание  
 Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

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

ответственного отношения к собственным поступкам;  

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

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

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

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и  

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

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

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

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

—  смысловое чтение; 



—  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

—  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

—  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

включают: 

—  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности (целеполагание); 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

—  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

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

деятельности. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Вид деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 
Всего  Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1.1 «Россия — наш общий дом» 
 

10 0 0.5 -знать цель и предназначение курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать 

важность изучения культуры и 

гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина 

России;  

- иметь представление о содержании 

данного курса, в том числе о понятиях 

«мораль и нравственность», «семья», 
«традиционные ценности», об угрозах 

духовно-нравственному единству 

страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и 

культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным 

поведением. 

 -иметь представление об историческом 

пути формирования многонационального 

состава населения Российской 

Федерации, его мирном характере и 

причинах его формирования; 
- знать о современном состоянии 

культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных 

различий; 

- понимать необходимость 

межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы 

между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость 
 

 

устный опрос, 

практическая 

работа 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 

 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://uchi.ru/


Итого по разделу: 10 

2.1 «Семья и духовно-

нравственные ценности» 

6 0 0.5 - знать и понимать смысл термина 

«семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях 

между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

- осознавать значение термина 

«поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего 
времени; 

- уметь составить рассказ о своей семье в 

соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

- понимать и обосновывать такие 

понятия, как «счастливая семья», 

«семейное счастье»; 

- осознавать и уметь доказывать 

важность семьи как хранителя традиций 

и её воспитательную роль; 

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

нравственную важность заботы о 

сиротах, знать о формах помощи сиротам 

со стороны государства. 

- знать и уметь объяснить понятие 

«Родина»; 

- осознавать взаимосвязь и различия 

между концептами «Отечество» и 

«Родина»; 6 понимать, что такое история 

семьи, каковы формы её выражения и 

сохранения;  
-обосновывать и доказывать взаимосвязь 

истории семьи и истории народа, 

государства, человечества.  

- иметь представление о семейных 

традициях и обосновывать их важность 

как ключевых элементах семейных 

отношений; 

- знать и понимать взаимосвязь семейных 

традиций и культуры собственного 

этноса; 

- уметь рассказывать о семейных 

традициях своего народа и народов 

Устный опрос; 

тестирование, 
практическая 

работа 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 
 

http://scool-collection.edu.ru/
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https://uchi.ru/


России, собственной семьи;  

-осознавать роль семейных традиций в 

культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных 

идеалов.  

 

Итого по разделу: 6 

Раздел 3. «Духовно-нравственное 

богатство личности» 
 

3.1 «Духовно-нравственное 

богатство личности» 
 

3 0 0.5 - знать и понимать значение термина 

«человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и 

взаимообусловленность человека и 

общества, человека и культуры; 

- понимать и объяснять различия между 

обоснованием термина «личность» в 

быту, в контексте культуры и творчества; 
- знать, что такое гуманизм, иметь 

представление о его источниках в 

культуре.  

- знать значение термина «творчество» в 

нескольких аспектах и понимать границы 

их применимости; 

- осознавать и доказывать важность 

морально- нравственных ограничений в 

творчестве; 

- обосновывать важность творчества как 

реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 
- доказывать детерминированность 

творчества культурой своего этноса; 

- знать и уметь объяснить взаимосвязь 

труда и творчества. 

- знать и уметь объяснить значение и 

роль морали и нравственности в жизни 

человека; 

- обосновывать происхождение духовных 

ценностей, понимание идеалов добра и 

зла; 

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

Устный опрос; 

тестирование, 
практическая 

работа  

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 
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«взаимопомощь», «сострадание», 

«милосердие», «любовь», «дружба», 

«коллективизм», «патриотизм», «любовь 

к близким».  

Итого по разделу:  3 

4.1 «Культурное единство 

России»   

 

13 0 1 -понимать и уметь объяснять суть 

термина «история», знать основные 
исторические периоды и уметь выделять 

их сущностные черты;  

- иметь представление о значении и 

функциях изучения истории; 

- осознавать историю своей семьи и 

народа как часть мирового исторического 

процесса. 

- знать о существовании связи между 

историческими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения 

истории как духовно- нравственного 

долга гражданина и патриота.  
-знать и понимать отличия литературы от 

других видов художественного 

творчества; 

- рассказывать об особенностях 

литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства 

литературного языка;  

-обосновывать и доказывать важность 

литературы как культурного явления, как 

формы трансляции культурных 

ценностей; 
- находить и обозначать средства 

выражения морального и нравственного 

смысла в литературных произведениях.  

Устный опрос, 

Письменный 

контроль, 

тестирование 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 
https://uchi.ru/ 
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- иметь представление о значении 

терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах 

распространения и обогащения духовно-

нравственных идеалов общества; 

- понимать и обосновывать важность 
сохранения культурного наследия; 

- знать, что такое глобализация, уметь 

приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа 

формирования общих духовно-

нравственных ценностей. 

 

Итого по разделу: 13 

5.1 Повторение по курсу 2 0 1 Виды деятельности по изученным 
разделам; 

тестирование http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 
https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу: 2 

Общее количество часов: 34 0 3,5    

 
 
 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Вид деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 
Всего  Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1.1 «Культура как 

социальность» 
 

8 0 0.5 - знать и уметь объяснить структуру 
культуры как социального явления; 

- понимать специфику социальных 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://uchi.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/


явлений, их ключевые отличия от 

природных явлений; 

- уметь доказывать связь между этапом 

развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их 

взаимосвязь с духовно- нравственным 
состоянием общества; 

- понимать зависимость социальных 

процессов от культурноисторических 

процессов; 

- уметь объяснить взаимосвязь между 

научно-техническим прогрессом и 

этапами развития социума. -  

характеризовать административно-

территориальное деление России; 

 - знать количество регионов, различать 

субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте 
России; 

- понимать и уметь объяснить 

необходимость федеративного 

устройства в полиэтничном государстве, 

важность сохранения исторической 

памяти отдельных этносов; 

- объяснять принцип равенства прав 

каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному 

народу; 

- понимать ценность многообразия 
культурных укладов народов Российской 

Федерации;  

-демонстрировать готовность к 

сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России;  

-характеризовать духовную культуру 

всех народов России как общее 

достояние и богатство нашей 

многонациональной Родины. 

 

письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 

 

 Итого по разделу: 8 

2.1 «Человек и его отражение в 

культуре»  
 

6 0 0,5 - объяснять, как проявляется мораль и 
нравственность через описание личных 

качеств человека; 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

http://scool-

collection.edu.ru 
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-осознавать, какие личностные качества 

соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными 

ценностями;  

-понимать различия между этикой и 

этикетом и их взаимосвязь; 
 - обосновывать и доказывать ценность 

свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, 

его месту и роли в общественных 

процессах; 

- характеризовать взаимосвязь таких 

понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

- понимать важность коллективизма как 

ценности современной России и его 

приоритет перед идеологией 

индивидуализма;  
- приводить примеры идеалов человека в 

историко-культурном пространстве 

современной России. - понимать 

различие между процессами 

антропогенеза и антропосоциогенеза; 

- характеризовать процесс взросления 

человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного 

развития и существования на каждом из 

этапов; 

- обосновывать важность взаимодействия 
человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной 

изоляции; 

-знать и уметь демонстрировать своё 

понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с 

другими людьми. 

- характеризовать нравственный 

потенциал религии; 

- знать и уметь излагать нравственные 

принципы государствообразующих 
конфессий России; 

- знать основные требования к 

нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях 

современной России;  

письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://uchi.ru/


-уметь обосновывать важность 

религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

 

 Итого по разделу: 6 

3.1 «Человек как член 

общества» 
 

10 0 0,5 - характеризовать важность труда и его 

роль в современном обществе; 
- соотносить понятия «добросовестный 

труд» и «экономическое благополучие»;  

- объяснять понятия «безделье», «лень», 

«тунеядство»; понимать важность и 

уметь обосновать необходимость их 

преодоления для самого себя;  

- оценивать общественные процессы в 

области общественной оценки труда; 

- осознавать и демонстрировать 

значимость трудолюбия, трудовых 

подвигов, социальной ответственности за 

свой труд;  
- объяснять важность труда и его 

экономической стоимости;  

- знать и объяснять понятия «безделье», 

«лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», 

«ответственность», с другой стороны, а 

также «общественная оценка труда».  

- характеризовать понятия «подвиг», 

«героизм», «самопожертвование»; 

 - понимать отличия подвига на войне и в 

мирное время; 
- уметь доказывать важность героических 

примеров для жизни общества;  

- знать и называть героев современного 

общества и исторических личностей; 

- обосновывать разграничение понятий 

«героизм» и «псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание 

последствий. 

- характеризовать понятие «социальные 

отношения»; 

- понимать смысл понятия «человек как 
субъект социальных отношений» в 

приложении к его нравственному и 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

письменный 
контроль 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 
https://uchi.ru/ 
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духовному развитию; 

- осознавать роль малых и больших 

социальных групп в нравственном 

состоянии личности; 

- обосновывать понятия «дружба», 

«предательство», «честь», 
«коллективизм» и приводить примеры из 

истории, культуры и литературы; 

- обосновывать важность и находить 

нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе 

благотворительности; 

- понимать и характеризовать понятие 

«этика предпринимательства» в 

социальном аспекте.  
 

 Итого по разделу: 10 

4.1 «Родина и патриотизм» 
 

8 0 1,5 - характеризовать понятия «Родина» и 

«гражданство», объяснять их 
взаимосвязь; 

- понимать духовно-нравственный 

характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

- понимать и уметь обосновывать 

нравственные качества гражданина. 

- характеризовать понятие «патриотизм»; 

 - приводить примеры патриотизма в 

истории и современном обществе; 

- различать истинный и ложный 

патриотизм через ориентированность на 
ценности толерантности, уважения к 

другим народам, их истории и культуре; 

- уметь обосновывать важность 

патриотизма. 

-характеризовать понятия «война» и 

«мир»;  

-доказывать важность сохранения мира и 

согласия; 

-обосновывать роль защиты Отечества, 

её важность для гражданина; 

- понимать особенности защиты чести 
Отечества в спорте, науке, культуре; 

- характеризовать понятия «военный 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

письменный 
контроль 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 
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подвиг», «честь», «доблесть»; 

обосновывать их важность, приводить 

примеры их проявлений. 

- характеризовать грани взаимодействия 

человека и культуры; 

-уметь описать в выбранном направлении 
с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями 

культуры;  

-показать взаимосвязь человека и 

культуры через их взаимовлияние;  

- характеризовать основные признаки 

понятия «человек» с опорой на 

исторические и культурные примеры, их 

осмысление и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

 

  8      

5.1 Повторение по курсу 2 0 1  

 Итого по разделу: 2   Виды деятельности по изученным 

разделам; 

тестирование, 

письменный 

контроль 

http://scool-

collection.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://uchi.ru/ 

 

 Общее количество часов: 34 0 4    
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего Контрольны
е работы 

Практичес
кие работы  

Раздел 1. Россия – наш общий дом    10 ч. 

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

1 0 0  устный опрос 
 

2 Наш дом  — Россия  
 

1 0 0  устный опрос 
 

3 Язык и история  
 

1 0 0  устный опрос  

4 Русский язык — язык 

общения и язык 

возможностей 
 

1 0 0  устный опрос 

5 Истоки родной культуры 1 0 0  устный опрос 

6 Материальная культура 1 0 0  устный опрос  

7 Духовная культура 1 0 0  устный опрос 
 

8 Культура и религия 1 0 0  устный опрос 

9 Культура и образование 1 0 0  устный опрос 
 

10 Многообразие культур 
России (практическое 
занятие) 

1 0 0.5  устный опрос;  

практическая работа 

Раздел 2 . Семья и духовно-нравственные ценности  6 ч. 

11 Семья – хранитель 
духовных ценностей 

1 0 0  устный опрос 
 

12 Родина начинается с семьи 1 0 0  устный опрос 
 

13 Традиции семейного 
воспитания в России 

1 0 0  устный опрос 
 

14 Образ семьи в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос 



15 Труд в истории семьи 1 0 0  устный опрос  

16 Семья в современном мире  

(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 3. Духовно-нравственное богатство личности    3 ч. 

17 Личность- общество - 
культура 

1 0 0  устный опрос 

18 Духовный мир человека. 
Человек – творец культуры. 

1 0 0  устный опрос 

19 Личность и духовно-
нравственные ценности. 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 4. Культурное единство России  13ч. 

20 Историческая память как 
духовно-нравственная 
ценность 

1 0 0  устный опрос 

21 Литература как язык 
культуры 

1 0 0  устный опрос 

22 Взаимовлияние культур 1 0 0  устный опрос 

23 Духовно-нравственные 
ценности российского 
народа 

1 0 0  устный опрос 

24 Регионы России: культурное 
многообразие 

1 0 0  устный опрос 

25 Праздники в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

26 Памятники архитектуры в 
культуре народов России 

1 0 0  устный опрос 

27 Музыкальная культура 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

28 Изобразительное искусство 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

29 Фольклор и литература 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

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

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 



31 Культурная карта России 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

32 Единство страны – залог 
будущего России 

1 0 0  устный опрос 

Раздел 5. Обобщение 2 ч. 
 

33 Повторение по курсу 1 0 0  устный опрос, 
итоговый контроль 

34 Повторение по курсу 1 0 1  устный опрос, 
итоговый контроль 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы  

Раздел 1. Культура как социальность  8ч. 

1 Мир культуры: его 
структура 

1 0 0  устный опрос 
 

2 Культура России: 
многообразие регионов 

1 0 0  устный опрос, 
практическая работа 

3 История быта как 
история культуры 

1 0 0  устный опрос;  

4 Прогресс: технический и 
социальный 

1 0 0  устный опрос; 

5 Образование в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос; 

6 Права и обязанности 
человека 

1 0 0  устный опрос; 

7 Общество и религия: 
духовно-нравственное 
взаимодействие 

1 0 0  устный опрос; 

8 Современный мир: самое 
важное ( практическое 
занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 2. Человек и его отражение в культуре  6ч. 



9 Каким должен быть 
человек? Духовно-
нравственный облик и 
идеал человека. 

1 0 0  устный опрос; 

10 Взросление человека в 

культуре народов России 

1 0 0  устный опрос;  

11 Религия как источник 
нравственности 

1 0 0  устный опрос, 
практическая работа 

12 Наука как источник 
знаний о человеке и 
человеческом 

1 0 0  устный опрос; 

13 Этика и нравственность 
как категории духовной 
культуры 

1 0 0  устный опрос; 

14 Самопознание 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос; 

практическая работа 

Раздел 3. Человек как член общества  10ч. 

15 Труд делает человека 
человеком 

1 0 0  устный опрос 

16 Подвиг: как узнать 
героя? 

1 0 0  устный опрос 

17 Люди в обществе: 
духовно-нравственное 
взаимовлияние 

1 0 0  устный опрос 

18 Проблемы современного 
общества как отражение 
его духовно-
нравственного 
самосознания 

1 0 0  устный опрос 

19 Духовно-нравственные 
ориентиры социальных 
отношений 

1 0 0  устный опрос 

20 Гуманизм как 
сущностная 
характеристика духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

21 Социальные профессии; 
их важность для 
сохранения духовно-
нравственного облика 

1 0 0  устный опрос 



общества 

22 Выдающиеся 
благотворители в  
истории. 
Благотворительность как 
нравственный долг 

1 0 0  устный опрос 

23 Выдающиеся ученые 
России 

1 0 0  устный опрос 

24 Моя профессия  

( практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

Раздел 4. Родина и патриотизм  8 ч. 

25 Гражданин 1 0 0  устный опрос 

26 Патриотизм 1 0 0  устный опрос 

27 Защита Родины: подвиг 
или долг? 

1 0 0  устный опрос 

28 Государство . Россия – 
наша Родина. 

1 0 0  устный опрос 

29 Гражданская 

идентичность  

(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

30 Моя школа и мой класс 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

31 Человек: какой он? 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

32 Человек и культура  

( проект) 

1 0 0  устный опрос 

Раздел 5. Обобщение 2ч. 
 

33 Итоговый проект «Что 
значит быть человеком?» 

1 0 0  устный опрос 

34 Итоговое повторение по 
курсу 

1 0 1  устный опрос 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Виноградова 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, 2020. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/ 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2019 

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, «Просвещение», 

2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред.  

А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2016. - 398 с.: ил. 

4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. 

 - М. : Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

5. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

 учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 

2017. 

6. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2014. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

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

2. https://resh.edu.ru/special-course/ - Российская электронная школа 

3. https://uchi.ru/- Учи.ру —отечественная онлайн-платформа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебники 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, персональный компьютер 

Электронные пособия  

 

Дополнение к рабочей программе 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно:   

1) для обучающихся с задержкой психического развития:   

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития  Среди различных форм 

психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического 

развития. Свыше половины легких отклонений в умственном развитии квалифицируются 

педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка психического 

развития - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, 

http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/
https://uchi.ru/-


замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается 

при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, 

преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических 

и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, 

социально-средовых и психологических факторов. Понятие «задержка психического развития» у 

детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 

«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и 

одновременно в значительном количестве случаев временный характер отставания, которое с 

возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в 

адекватные для них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические особенности детей 

с задержкой психического развития, отличающие их с одной стороны, от детей с нормальным 

психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных 

особенностей является неравномерность формирования разных сторон психической деятельности 

ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой психического развития 

дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, распределения), 

недостаточную сформированность произвольного внимания, снижение продуктивности 

непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые дефекты речи 

на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. Детям с задержкой 

психического развития присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость 

волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления гиперактивности, 

импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную 

неустойчивость, склонность к подражанию, недостаточную дифференцированность и 

неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с 

задержкой психического развития свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем 

у некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-либо 

деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается 

лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания. Также встречаются дети с 

задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в 

сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно снижение долговременной и 

кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая 

продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); 

слабое развитие опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении 

интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития 

необходимо больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и 

переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в 

развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это 

выражается в несформированности таких  

операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать 

обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Анализ объектов у обучающихся с 

задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они 

выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 



сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у школьников с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и 

бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для очень 

многих детей с особыми образовательными потребностями характерны недостаточная гибкость 

мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в 

начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых 

требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с задержкой психического развития. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями 

школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического развития нередко 

подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии 

справиться с нею. Наибольшие затруднения возникают у детей с задержкой психического 

развития при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-

действенное мышление оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей 

степени страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 

недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные 

задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой психического развития, решаются 

ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном 

материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь 

детей с задержкой психического развития также имеет ряд особенностей. Так, их активный 

словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их 

речи вообще отсутствует.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание предмета;  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  гибкое 

варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и 

технологий;   упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с задержкой психического развития («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);   наглядно-действенный характер содержания 

образования;   развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;   обеспечение 

непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;   



 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;   специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;   необходимость 

постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;   использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   комплексное сопровождение, 

гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;   специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов;  обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).    

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы:   Принцип приоритетности 

интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.   Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  Принцип непрерывности 

обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с 

учетом изменений в их личности.   Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   Принцип комплексности 

коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся 

и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.   

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.   Принцип сотрудничества с семьей основан на 

признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.    

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса:   через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);   



 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий;   в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения;   развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков;   развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;   формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения;   коррекция нарушений устной и письменной речи;   обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.   

Задачи коррекционной работы:   реализация коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление 

психических расстройств;   обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с задержкой 

психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;   организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;   реализация 

механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;   коррекционные мероприятия 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  психолого-педагогическое 

сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).   

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи:   

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи Обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более 

позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 

резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим 

числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной,  

аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 



Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная 

диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность 

к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. Данный контингент обучающихся 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексикограмматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение 

обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно 

сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 



нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; 

в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом 

и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи приводят к 

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение 

осуществляются только на основе  

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм.   

Особые образовательные потребности:   особая форма организации аттестации с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;   привычная 

обстановка в классе;   адаптирование инструкции с учетном особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;  адаптирование задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;   при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей;  

 увеличение времени на выполнение заданий;  возможность организации короткого перерыва 

(10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.   

Содержание коррекционной работы:  Профилактика специфических и сопутствующих ошибок.  

Развитие устной и письменной коммуникации.   Развитие способности пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач.   Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося.   Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных 

для обучающихся бытовых ситуациях.   Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении.   Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.   

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.   Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.   

Формирование языковых обобщений.   Развитие навыков семантического программирования и 

языкового оформления предложений.   Формирование умений понимать содержание текста.   

Формирование умения выражать свои мысли.    

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса:   через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);   в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся.   

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   



 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;   развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;   

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   коррекция нарушений 

устной и письменной речи;   обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.   

Задачи коррекционной работы:   реализация коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;   обеспечение 

коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;   организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;   реализация механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении;   коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества;  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися;   организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).   
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