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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая образовательная программа по курсу «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ) модуль «Основы мировых религиозных 
культур» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).  

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р   
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: 
Просвещение, 2012.   

3. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
[А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков].- М. Просвещение, 2010.   

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
[Составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, представители 
религиозных конфессий].   

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  
приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9  
марта 2004 г.    № 1312» 
 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы 
мировых религиозных культур». Представленный модуль «Основы мировых религиозных 
культур», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к 
установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 
материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 
компонент.  

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного 
предмета «Основы мировых религиозных культур» — одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
 
Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная 

литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). Программа 

реализуется в учебнике, адресованном учащимся «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс»  для общеобразовательных организаций.  

Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Принадлежит к системе «Школа России», 

издательство «Просвещение». 
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Место изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» в учебном 
плане.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004г. №1312»с 1 сентября 2012г. учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» будет изучаться в объеме 1 ч в неделю в 4 классе и рассчитан на 34часа.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи преподавания 
курса «Основы светской этики»  

Цели курса:  
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 
знакомство учащихся с основами светской этики;  
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 
готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 
особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 
традиций. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной 
системой имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной 
культуры»,  
«Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской 
культуры»,  
«Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно - смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для данного курса является 
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концепция «Духовно-нравственного воспитания». Учебный курс ОРКСЭ является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиции 
многонациональной культуры России, на понимание их значение в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 
смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, 
создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 
многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под 
воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;  
 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 
межличностных отношений; 
 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 

консолидации общества под угрозой его разрушения. 
Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 
подростков. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных 
связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной религиозно-
культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 
определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного 
гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России; 

 педагогического   согласования   системы   базовых   национальных   ценностей, 
лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 
  педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания 

учебного курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального народа 
России, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной 
государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, 
ответить на которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 
моральные нормы, духовные идеалы; 
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 
подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. Учебно-
воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей педагогически 
моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых 
общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине 
составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный 
курс – это введение в религиозно-культурную традицию России. 

Новизна и актуальность: 
Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только задач 
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обучения и развития, но и задач воспитания (возрождение воспитательной деятельности). 
Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и Человечность, так как они 
противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и 
систему общественных отношений. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет: 
 характер современного национального воспитательного идеала; 
 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 
 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-- 

нравственная консолидация многонационального народа РФ; 
 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения   учебного  предмета 

Личностные: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления; 
-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 
-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Предметные:-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России;                                                                                                 
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

4. Основное содержание обучения 
 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 
национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 
тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для 
всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные 
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок 
представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 
тематические блоки  дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 
учебных модулей.  

Структура курса 34 часа  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час)  
Блок 2. Основы мировых религиозных культур. Часть 1. (16 часов) 
Блок 3. Основы мировых религиозных культур. Часть 2. (13 часов)  
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов)  
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 

и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих 
блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 
совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов 
учащихся.  

Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают 
возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 
культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта 
позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.    

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения.  
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Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Принципы построения модуля   
При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались принципы: 

научность, доступность, культуросообразность.  
1.Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х классов, 

то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые 
школьникам уже известны из других учебных предметов.  

2.Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в российской 
школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться 
перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, 
мужество, бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, 
жертвенная любовь к Родине.  

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения 
критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в 
своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 
нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей 

призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного 
развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 
 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 
 

 обеспечение  условий  для  усвоения  учащимися  приоритетных  традиционных 
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  основами  традиционных 
религий и светской этики в России; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 
в жизни личности, семьи, общества;   

обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 
полученных учащимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 
представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 
народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 
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основы традиционной культуры многонационального народа России; 
 укрепление веры в Россию; 
 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Данная рабочая программа строиться с учетом таких подходов, как:  
целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 
отечественной культурной традиции;  

активизация познавательной активности школьников; создание условий для 
позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.  

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 
курса, в рабочей программе выделены следующие методы:  

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 
проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 
вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности поведения «героя» 
выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 
впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих 
задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать 
новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные 
результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 
положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают 
ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и 
идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную 
работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их 
собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать 
ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 
составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, 
проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 
результаты с ожидаемыми.  

Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы светской этики», 
входящего в учебный курс ОРКСЭ, должно обеспечить:  

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 
развития культурных и духовных ценностей. 

 формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  
Работа по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания предмета 
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5. Используемые   технологии  обучения 
 

Технологии обучения: 
- информационно-коммуникативные 
- мультимедийные 
- игровые   
- диалоговые технологии 
Также используются: 
- методика работы с текстами (притчами), используемые в учебных пособиях для школьников в курсе ОРКСЭ 
-  методика работы с наглядными средствами обучения в курсе ОРКСЭ 
- проблемные познавательные задачи 
- проектная  деятельность на уроках ОРКСЭ 
- дистанционная Интернет поддержка духовно-нравственного образования в школе, осуществляется в свободном доступе к электронным 
образовательным ресурсам 
 
 Для оценки образовательных результатов курса ОРКСЭ имеются разработанные тесты по темам. 
 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» основываются на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 
способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления 
теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 
самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков 
учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики 
содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечит практическую 
направленность учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и 
совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит 
формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом 
возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 
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При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных 
учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень 
самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает эффект включенности в 
общую работу класса. Одна из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание перспективы для получения 
индивидуального образовательного результата каждым учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при условии соблюдения определенных правил: отсутствие 
принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны учителя; четкий 
инструктаж; владение учителем приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 
самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна 
превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно применение игровых методик, включение в 
учебное целеполагание элементов состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для развития учащихся только при условии существования в 
классе благоприятной общей атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием предмета, так и результатом 
собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
могут быть отнесены:  

 Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, 
сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 
которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного 
ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

 Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, 
так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя 
одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, 
поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

 Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции 
реализуются в большей степени между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует 
повышению мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю 
необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо 
продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 
особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается 
сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и 
мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

 Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся 
в качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 
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представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на 
уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 
использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по 
особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

 Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для 
младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации.  

Однако необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается при условии активного участия детей 
в деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых 
может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 
презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в 
рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют 
понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и 
культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, 
грамотных формулировок. Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем реализуется на 
всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 
ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через использование их в собственной речи, и таким образом 
входят в активный лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала актуализация, а 
потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать 
наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим 
для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего задания понятийный словарь не может претендовать на 
абсолютную полноту и глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания доступных учащимся 
источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а 
в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, на 
установление внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая 
организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный 
наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии 
музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 
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Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный 
процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением 
компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в 
творческие группы, задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается 
коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он 
характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще 
один этап закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи 
учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рамках которой представители каждой 
творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся 
других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации 
собственного образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и ориентация на 
интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока, самостоятельно его 
оформить. Одним из важнейших преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их адресность и ситуативная 
локализованность. Если подготовленные методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за 
помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора материала, наиболее адекватного для 
восприятия конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к 
пространственным искусствам – живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на 
ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть 
репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой духовной культуры, которые 
реконструируются в результате эстетической рефлексии учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на минимальном объеме информации необходимо 
стремиться достичь максимального уровня обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 
единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и отдельных кадров на уроке должна отражать методическую 
логику познавательной деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то есть выведение общих принципов на основе 
конкретных наблюдений над единичными артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации 
по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы 
времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно 
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быть мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 
нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны иметь творческий, поисковый или 
проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, 
предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 
 
Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, 

но специально и целенаправленно. 
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 
Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 
Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 
Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 
Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 
Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально 

организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание 
сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка 
обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 
 

6. Формируемые универсальные учебные действия 

  

Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 

 
 Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС формируют: 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. С этой целью каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в полной мере 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебное содержание раскрывается на материале отечественной 
истории.  

2) Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 
и уважения к истории и культуре всех народов. Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
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содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 
мира России.  

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональныхсостояний. 
Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания обучающимся основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм 

4) Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.Содержание каждого урока в каждом из 6 учебников 
раскрывает определенные ценности, или направляет обучающихся на их дополнительное осмысление.  

5)  Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» («Основы мировых 
религиозных культур»), « Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь»  «Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» («Основы 
исламской культуры»), «Зачем творить добро?» («Основы православной культуры») и многие другие. 

6)  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. 
Она раскрывается в уроках «Христианская семья» («Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» 
(«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» («Основы исламской культуры»), 
«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» («Основы буддийской культуры») и многие другие. 

7) Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она специально раскрывается в уроках: «Ценность и польза 
образования», «Ислам и наука»  («Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»), «Христианин в 
труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной культуры») и др. Задача формирования бережного, уважительного, 
сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-
воспитательного процесса.  

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 
1)  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее 

осуществления. 
Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению избранного модуля в рамках курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» происходит уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь обучающиеся получают представление о том, 
зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной деятельности — приобщение к определенной духовной, культурной 
традиции конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. Способность принимать и сохранять задачи учебной 
деятельности и находить средства ее реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в каждом уроке. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация перед началом каждого урока — реализация поставленных задач в содержании урока — творческие 
домашние задания, характерна для всех уроков. 

2) Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 
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Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. В нем для каждого урока разработана система, 
позволяющая учащемуся самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее определенным образом, усваивать ее в 
игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала.  

3) Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. В дополнении к поурочным учебным заданиям 
во втором полугодии 4 класса (уроки 16—17) предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их выполнения в 
том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, но, главным образом, посредством актуализации 
жизненного, нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых. Умение осуществлять информационный поиск 
развивается в диалоге, коммуникации старших и младших, сверстников между собой. Получаемая обучающимися информация, и сам способ ее 
получения имеют выраженное антропологическое, нравственно-ориентированное измерение.  

4)  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний 
в соответствии с задачами коммуникации. Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по стилю 
и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладения навыками смыслового чтения осуществляется в процессе 
диалога разных текстов, их смысловой «переклички», перевода одного текста на язык другого.  

5) Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки 16—17 «Творческие работы учащихся». 
Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 
родителями и другими взрослыми, духовными и культурными традициями. 
В учебниках предусмотрены задания, не предполагающие однозначного ответа, ориентированные на понимание различных точек зрения.  

6)  Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами: 

 разные учебники имеют общие 1 - 17 уроки, в которых выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям 
многонационального народа России; 

 большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу 
обучающихся, старших и младших; 

 организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение 
комплексного курса.  

Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности 

России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  
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7. Виды и формы  промежуточного и итогового контроля 

 
При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 
Обобщающие уроки по теме и разделу 
Практические работы 
Самостоятельные работы 
Проверочные работы 
Тесты 
Сообщения  
Презентации  
 
Особенности организации контроля  
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету (безотметочное оценивание) используется индивидуальная и фронтальная устная 

проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 
по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 
проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 
знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и 
т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального 
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их 
существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценкой 
заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 
воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного 
ответа, что связано  с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые задания по 
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 
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8. Описание  учебно-методического и материально-технического  
обеспечения образовательного процесса 

 

Программа Учебник 
Методическое пособие для 

учителя 
Пособие для учащихся 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. А.Я. Данилюк -  
М.: Просвещение, 2012 

Беглов А.Л., Саплина 
Е.В.Основы духовно — 
нравственной культуры 
народов России. Основы 
мировых религиозных культур. 
4-5. классы. - М: 
Просвещение,2012. 

 

Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для учителя.– 
М.: Просвещение, 2012 

Электронное приложение к 
учебному пособию. Основы 
светской этики.– М.: 
Просвещение, 2012 

 

Перечень учебно – методических средств обучения 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. 
классы. - М: Просвещение,2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей./А.Я. 
Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: 
справ. материалы для общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 
Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

4. Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур: 
учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

5. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, 
Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – 
М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 
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№ Наименования объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

 

Необходимое 
количество 

Примечания 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1. Учебно-методические комплекты по 

ОРКСЭ ( учебники) 
К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные МОН РФ.  

1.2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт  

Д  

1.3. Программа  начального образования 
по ОРКСЭ 

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1. Репродукции картин и 

художественные фотографии  в 
соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению  
(в том числе в цифровой форме). 
 

Д  

2.2. Детские книги разных типов и 
жанров из круга детского чтения. 
 

Д  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
3.1. Аудиозаписи. 

 
Д  

3.2. Видеофильмы, соответствующие 
содержанию обучения 

Д  

3.4. Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения 
 

Д  
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Календарно-тематическое планирование ОРКСЭ  
(Основы религиозных культур и светской этики)  
Модуль - Основы мировых религиозных культур 

 
№ 
п/п 

№ 
в 

теме 

Содержание 
материала 

 
Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения) 

 

 
Деятельность 
учащихся 

 
предметные  

 

 
метапредметные  

 
личностные 

 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

 
1.  1. Россия – наша 

Родина. 
Восстановление 
целостного 
представления о нашей 
Родине России. 
Формирование 
представления о 
духовном мире людей и 
культурных традициях. 

Формирование познавательных УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постанова учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и учениками 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
личности, осознания 
своей национальной и 
этнической 
принадлежности. 
 

Россия, Родина, 
патриот, 
Отечество, 
столица, 
президент, гос-ые 
символы; 
духовный мир 
человека, 
культурные 
традиции. 

 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

 
2.  1. Культура и 

религия 
Формирование 
первоначального 
представления о 
мировых религиях и 
традиционных 
религиях народов 
России. 

 

Формирование познавательных УУД: 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 

Религия, ритуал. 
Традиционные 
религии России: 
христианство, 
ислам, буддизм, 
иудаизм. 
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Формирование коммуникативных УУД: 
понимание возможности существования 
у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной 
ученика, способности ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

всех народов. 
 

3.  2. Культура и 
религия 

Формирование 
понимания связи между 
культурой и религией. 

 

Формирование познавательных УУД: 
структурирование знаний. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
понимание возможности существования 
у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной 
ученика, способности ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Культура и 
религия. 
Культурный 
человек, культура 
поведения. 
 

4.  3. Возникновение 
религий. 
Древнейшие 
верования 

Формирование знаний 
о древнейших 
верованиях и 
возникновении веры в 
Единого Бога. 

 

Формирование познавательных УУД: 
установление причинно – следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов 
 

Пантеон 
Многобожие. 
Завет. Храм 
 

5.  4. Возникновение Формирование знаний Формирование познавательных УУД: Иисус Христос, 
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религий. 
Религии мира и 
их основатели 

о возникновении 
религий мира и Их 
основателях. 

установление причинно – следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

христианство. 
Аллах, Мухаммад, 
ислам. Нирвана, 
Будда, буддизм 
 

6.  5. Священные 
книги религий 
мира. Веды, 
Авеста, 
Трипитака 

Формирование 
представления о 
Священных книгах 
религий мира: Ведах, 
Авесте, Трипитаке. 
 

Формирование познавательных УУД: 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов. 
 

Веды, Типитака, 
Танах. 
 

7.  6. Священные 
книги религий 
мира. Тора, 
Библия, Коран 

Формирование 
представления о 
Священных книгах 
религий мира: Торе, 
Библии, Коране. 

 

Формирование познавательных УУД: 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 

Тора, Библия, 
Коран. 
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умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 
 

8.  7. Хранители 
предания в 
религиях мира 

Формирование 
представления о 
преданиях в религиях 
мира и их хранителях. 

 

Формирование познавательных УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение формулировать собственное 
мнение и позицию 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов. 

Предания, жрецы, 
раввин, 
священнослужите
ли: епископ, 
священник, 
диакон. Умма, 
имам, хафиз. 
Сангха, лама. 
 

9.  8. Добро и зло. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния.  

Формирование знания о 
возникновении в мире 
зла. 

 

Формирование познавательных УУД: 
подведение под понятие, выведение 
следствий. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
еще нужно усвоить, осознания качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 
 

Грех, 
грехопадение, 
покаяние, 
воздаяние. Добро, 
зло, традиция. 
 

10. 9. Добро и зло. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния.  

Формирование понятий 
«грех», «раскаяние и 
воздаяние». 
 

Формирование познавательных УУД: 
построение логической цепи 
рассуждений. 
Формирование регулятивных УУД: 
коррекции — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать и координировать в 

 Нирвана. Грех, 
грехопадение, 
покаяние, 
воздаяние. Добро, 
зло, традиция 
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сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей. 

11. 10. Человек в 
религиозных 
традициях мира  

Формирование 
первоначального 
представления о 
религиозных традициях 
мира, об отечественных 
религиозно – 
культурных традициях 
как духовной основе 
многонационального, 
многоконфессионально
го народа России. 
 

Формирование познавательных УУД: 
построение логической цепи 
рассуждений. 
Формирование регулятивных УУД: 
коррекции — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов 
 

Молитва, 
таинства, намаз, 
мантра 
 

12. 11. Священные 
сооружения  

Формирование 
представления об 
архитектурных 
особенностях, 
устройстве и 
назначении священных 
сооружений в иудаизме 
и христианстве. 

 

Формирование познавательных УУД: 
анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, и 
несущественных). 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия. 

Формирование 
бережного отношения к 
материальным и 
духовным ценностям. 
Воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов. 
Развитие этических 
чувств как регуляторов 
морального поведения 
 

Храм, икона, 
синагога, мечеть 
 

13. 12. Священные 
сооружения 

Формирование 
представления об 
архитектурных 
особенностях, 
устройстве и 
назначении священных 
сооружений в исламе и 

Формирование познавательных УУД: 
анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, и 
несущественных). 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделения и осознания 
учащимся того, что уже усвоено, и что 

Минарет, ступа, 
пагода 
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буддизме. 
 

еще нужно усвоить, осознания качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умения с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия. 

14. 13. Искусство в 
религиозной 
культуре 

Формирование знания 
об особенностях 
искусства в 
религиозных культурах 
христианства и ислама. 

Формирование познавательных УУД: 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве.  
 

Воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов. 
 

Искусство. Икона, 
каллиграфия, 
арабески. 
 

15. 14. Искусство в 
религиозной 
культуре 

Формирование знания 
об особенностях 
искусства в 
религиозных культурах 
иудаизма и буддизма.  

Семисвечник, 
способы 
изображения 
Будды 
 

16. 15. Творческие 
работы ученика 
 

Закрепление и 
расширение знаний об 
отечественных 
религиозно – 
культурных традициях 
как духовной основе 
многонационального, 
многоконфессион-ого 
народа России. 

 

Формирование познавательных УУД: 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Формирование регулятивных УУД: 
прогнозирования — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; планирования 
— определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов. 
 

 

17. 16. Творческие 
работы ученика 
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конечного результата; составление плана 
и последовательности действий. 
Формирование коммуникативных УУД: 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов 
взаимодействия. 

18. 17. История религий 
в России 

Формирование знания о 
появлении 
христианства на Руси, 
об исторической роли 
Православной церкви в 
становлении 
российской 
государственности. 

Формирование познавательных УУД: 
смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную 
позицию 
 

Воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов. 
 

Митрополия, 
Патриарх, монах, 
монастырь, Синод. 
Староверы, 
старообрядцы. 
Православие, 
католическая 
церковь, 
протестанты.  
 

19. 18. История религий 
в России 

Формирование знания о 
появлении на 
территории России 
ислама, буддизма, 
иудаизма и их роли в 
становлении 
российской 
государственности. 

20. 19. Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 

Формирование знания о 
религиозных ритуалах, 
обычаях и обрядах в 
традиционных 
религиях России. 

 

Формирование познавательных УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную 
позицию. 

Воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов. 
 

Ритуалы, обряды. 
Таинства: 
Евхаристия, 
крещение, брак, 
брак. Намаз, 
шахада. Мантра, 
зурхачин 

21. 20. Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды  

22. 21. Паломничества 
и святыни. 

Формирование 
представления о 

Формирование познавательных УУД: 
синтез — составление целого из частей, в 

Воспитание доверия и 
уважения к истории и 

Паломничество, 
мощи. Хадж. 
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 главных святынях 
мировых религий. 

 

том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих 
компонентов. 
Формирование регулятивных УУД: 
коррекции — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение формулировать собственное 
мнение и позицию. 

культуре всех народов. 
Развитие этических 
чувств как регуляторов 
морального поведения. 
 

Накхор.  
 

23. 22. Праздники и 
календари 

Формирование 
представления о 
главных праздниках в 
традиционных 
религиях России 

 

Формирование познавательных УУД: 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Формирование регулятивных УУД: 
коррекции — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную 
позицию. 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов 
 

Песах, Шавуот 
Суккот Ханука. 
Пурим, Дончод, 
Сагаалган. 
Рождество, 
Крещение 
(Богоявление) 
Пасха, 
Пятидесятница 
(Троица). Курбан 
– байрам, Ураза – 
байрам, Мавлид. 
 

24. 23. Праздники и 
календари 

25. 24. Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 
 

Формирование 
понимания значения 
нравственности, веры и 
религии в жизни 
человека и общества. 
 

Формирование познавательных УУД: 
формулирование проблемы. 
Формирование регулятивных УУД: 
коррекции — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов. Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 

Заповеди, притча, 
бодхисатва. 
 

26. 25. Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 
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 свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 

27. 26. Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь. 

Формирование 
нравственных понятий 
«милосердие», «забота 
о слабых», 
«взаимопомощь». 

 

Формирование познавательных УУД: 
синтез — составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих 
компонентов 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение использовать речь для регуляции 
своего действия. 

Воспитание 
доброжелательности и 
эмоционально – 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; развитие 
начальных форм 
регуляции своих 
эмоциональных 
состояний. 

Милосердие, 
сострадание, 
милостыня. 

28. 27. Семья. Формирование понятия 
«семья», знаний об 
отношении 
традиционных религий 
к семье. 

 

Формирование познавательных УУД: 
подведение под понятие, выведение 
следствий. 
Формирование регулятивных УУД: 
целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и того, что ещё неизвестно. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников. 

Воспитание 
уважительного 
отношения, бережного 
хранения семейных 
традиций. 
 

Семья 

29. 28. Долг, свобода, 
ответственность, 
труд.  

Формирование 
понимания долга, 
свободы, 
ответственности и 
труда в разных 
религиозных культурах 

Формирование познавательных УУД: 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Формирование регулятивных УУД: 
прогнозирования — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд. 
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страны. Формирование коммуникативных УУД: 
умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 

нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. Формирование 
мотивации к труду, 
работе на результат. 

 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

 
30. 1. Любовь и 

уважение к 
Отечеству.  

Формирование 
понимания любви и 
уважения к Отечеству, 
патриотизма в разных 
религиях страны.  

 

Формирование познавательных УУД: 
преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область. 
Формирование регулятивных УУД: 
оценки — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено, и что 
ещё нужно усвоить, осознания качества и 
уровня усвоения. 
Формирование коммуникативных УУД: 
умение допускать возможность 
существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
личности, осознания 
своей национальной и 
этнической 
принадлежности. 
Формирование образа 
мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, 
религий, воспитание 
доверия и уважения к 
истории и культуре 
всех народов 

Государство, 
гражданин, 
мораль, 
патриотизм, 
народ. 
 

31. 2. Подготовка 
творческих 
проектов. 

Закрепление знаний, 
понимания ценностей: 
Отечество, семья, 
религия – как основы 
религиозно – 
культурной традиции 
многонационального 

Формирование познавательных УУД: 
выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Формирование регулятивных УУД: 
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народа России 
 

прогнозирования — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; планирования 
— определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана 
и последовательности действий. 
Формирование коммуникативных УУД: 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов 
взаимодействия. 
 

32. 3. Выступление 
учащихся со 
своими 
творческими 
работами 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 
религиозной культуры (в моем городе)» и т.д. 

33. 4. Выступление 
учащихся со 
своими 
творческими 
работами 

Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

34. 5. Презентация 
творческих 
проектов  

Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 
России и т.д.).  
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