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2024- 2025 учебный 



Рабочая программа по курсу ОДНКНР разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы и следующих нормативных 

документов.  

Федерального уровня: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 

Школьного уровня: 

- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- положение о рабочих программах ОГБОУ «Школа-интернат № 89». 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:  

1. Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков — М.: Вентана - Граф, 2016.  

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков — М.: Вентана - Граф, 2016. В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

образования  учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определен  как  курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  

представлений  о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности.  

Его особенность  состоит  в  том,  что  расширение  знаний  школьников сочетается  

с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  

личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и 

взаимоотношений в обществе.  

Таким  образом,  характеризуя  новый  для  пятого  класса  учебный  предмет,  

следует подчеркнуть  его  интегративный  характер:  изучение  направлено  на  

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию.  

 

Основное содержание разбивается на следующие разделы:  

1.Формирование  понятия «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  

2.Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в 

повседневной  жизни  народа  и  особое  значение  в  чрезвычайных  моментах  истории  

страны (разделы  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Как  сохранить  

духовные ценности», «Твой духовный мир»).  

3.Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада 

различных  религий  в  формирование  законов  и  правил  жизни  в  обществе (раздел 

«Религия и культура»).  

Предмет «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  и  в 

основной  школе  продолжает  оставаться  частью  всего  учебно-воспитательного  



процесса  и тесно  связан  с  содержанием  других  предметных  областей,  таких, как 

«Обществознание», «Литература», «История», «Изобразительное искусство».  

Основными целями и задачами предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе являются: 

•совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию;  

•углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

•осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.;  

•становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение 

предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности: воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания.  

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании  у школьников представлений 

о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий 

в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

 

                          Место предмета  в учебном плане  
Учебный план ОГБОУ «Школа-интернат № 89» в соответствии с Базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе в объёме 33 ч. (1 час в неделю, 33 учебных недель). 

                          

 

          Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

- готовность  к нравственному саморазвитию;  

- способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

- высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 



- личностные качества, позволяющие успешно осуществить различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном  мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог); излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах 

разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира; 

-  расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

- способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника;  

- формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

             Коррекционные задачи:           

        Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 
детей с НОДА и ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала. Материал предъявляется 
небольшими дозами, с постепенным его усложнением. включая материал для повторения.  
На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход. 
                 Данная адаптированная рабочая программа   для обучающейся с НОДА и ЗПР 
предусматривает вариативные приемы обучения, такие как: 

- поэтапное разъяснение материала. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами. 

- Перемена видов деятельности. 
                         



                            Общая характеристика курса 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися 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.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-12 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

 

Основные формы и виды учебной деятельности в рамках преподавания курса 

ОРКСЭ. 

            Формы и виды учебной деятельности,  рекомендуемые для организации занятий в 

рамках курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  основываются на 

оптимальном сочетании различных методов обучения:  

- словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и 

способствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности);  

- наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса,  

воспитания художественного вкуса,  способствуют формированию культурной эрудиции);  

практических,  проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы  (необходимы 

для закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений 

практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления 

и познавательного интереса);  

- репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда) 

             Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая 

позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку,  создает,  

при правильной ее организации,  эффект включенности в общую работу класса.   

            При организации работы в группах необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся,  степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений,  степень заинтересованности,  уровень   владения общекультурным 

материалом,  степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной 

деятельности.  Одна из задач,  о которых  должен помнить учитель, планируя работу в 

группах, – это создание перспективы получения индивидуального образовательного 

результата каждым учеником.  Работа младших школьников в группе не должна 

превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной 

деятельности.  

 
Формы  учебной работы 



Драматизация  (театрализация)  предоставляет  возможность для самопрезентации 

учащихся.  Она может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации домашнего задания,  либо стать результатом долгосрочной проектной работы 

учащихся.  Максимальный педагогический эффект достигается при условии активного 

участия детей во всех этапах деятельности: в написании сценария,  распределении ролей,  

режиссуре,  сценографии,  костюмировании и т.д. Каждый из этих этапов может быть 

поручен отдельной творческой группе.   

Интервью.  Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной,  

так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, 

взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В 

формате интервью может осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на 

уроке или по итогам изучения темы.  Вопросы для интервью должны быть разработаны 

самими учащимися и направлены на раскрытие определенной проблемы, которую они 

выбирают самостоятельно или вместе с учителем.   

Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности,  

который проходит через все уроки курса,  способствуя  систематизации и усвоению 

учебного материала.  Содержание глоссария составляют понятия,  наиболее характерные 

для конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого материала.  При составлении 

словаря учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное определение понятия или 

попытаться его сформулировать самостоятельно,  но и объяснить,  почему данное понятие 

является значимым для конкретной культуры.  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.  

Сочинение. Сочинение  позволяет достаточно объективно раскрыть степень освоения 

материала,  уровень развития когнитивных навыков,  а также дает возможность учащимся 

сформулировать собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения,  

которую учащийся,  по тем или иным причинам,  не решался высказать публично на уроке 

или в рамках групповой работы.  Учащимся можно предложить темы творческих работ на 

выбор. Важно, чтобы они были оригинальными,  стимулирующими фантазию,  образное 

мышление и позволяли переосмыслить информацию с новых позиций, провести 

параллель между историческими и культурными событиями далекого прошлого и 

современностью.  Например,  на уроке по иудейской культуре группе учащихся можно 

предложить представить себя журналистами, оказавшимися в древнем Египте с заданием 

написать газетную статью о Моисее и иудейском народе,  пребывавшем в плену.   

Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору.  

( Например, одной из тем может быть анализ явление чуда в жизни человека.  Учитель 

может спросить учащихся случались ли в их жизни чудесные события и как они их 

воспринимали,  и предложить написать об этом.) 

Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала, 

установление внутренних связей курса на визуальном уровне.  Эта работа способствует 

формированию 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. Галерея образов может представлять собою 

выставку,  оформленную учащимися,  или,  благодаря внедрению в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий,  иметь виртуальный характер  

(например,  в виде презентации, подготовленной с использованием программы Power 

Point). Желательно,  чтобы каждый  «экспонат»,  помещенный в экспозицию, 



сопровождался краткой аннотацией,  работа над которыми –  еще один этап закрепления 

теоретических сведений.  

Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет 

учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого 

урока и самостоятельно его оформить.  Важным преимуществом применения ИКТ на 

уроке является их адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей 

конкретной аудитории учащихся,  а также задач,  выдвигаемых учителем.  Обращение в 

рамках компьютерной презентации к памятникам живописи,  скульптуры, архитектуры  

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых 

характеристиках изучаемого материала,  осуществить процесс «свертывания»  

информации.  Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источником для 

проведения заочных экскурсий,  поиска справочной информации по теме. (Уникальные 

возможности предоставляет,  например,  ресурс Google Art Project 

(http://www.googleartproject.com),  где представлены экспонаты ведущих художественных 

музеев и картинных галерей мира, 3D  модели залов.) 

Домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный 

характер.  Каждый учащийся должен выполнить 2-3 творческие и 3-4  поисковые работы 

за период изучения курса.   

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие многонациональной российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  



Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси, влияние Византии.  

Христианская вера и образование в Древней Руси.  

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство).  

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи.  

Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории.  

Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира.  

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 



 

Тематическое планирование 

Тема программы Количество часов 

Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа 

1.Величие многонациональной российской культуры    1 

2.Человек–творец и носитель культуры 2 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 14 часов 

3. «Береги землю родимую, как мать любимую». 2 

4. Жизнь ратными подвигами полна. 2 

5. В труде- красота человека. 2 

6. «Плод добрых трудов славен». 2 

7. Люди труда. 2 

8.Бережное отношение к природе 2 

9.Семья- хранитель духовных ценностей. 2 

Раздел 3. Религия и культура – 10 часов 

10. Роль религии в развитии культуры 2 

11. Культурное наследие христианской Руси. 2 

12. Культура ислама. 2 

13. Иудаизм и культура. 2 

14. Культурные традиции буддизма. 2 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности- 4 часа 

15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 2 

16. Хранить память предков. 2 

Раздел 5. Твой духовный мир.- 3 час 

17. Твой духовный мир. 1 

18. Культура поведения человека. Мой духовный мир. 1 

Всего 33 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016                                                                                                                                                                                                          

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016., В.И. Власенко, А.В. Поляков  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение : 

Единая коллекция Цифровых образовательных 

 ресурсов                                                    -     http:// scool- collection.edu. ru 

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

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

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

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

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.Религия в истории и 

культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003 

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – 

М., 1983. 

Введение в буддизм. – СПб., 1999. 
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