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Пояснительная записка 

рабочая программа составлена основе: 

- Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков;  сборник Система 

учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2012 

- Положения о рабочей программе учебных предметов (учебных элективных курсов, курсов 

дополнительного образования) МБОУ «Староивановская СОШ» 

реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Цель курса:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 

их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 

большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения 

на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в 

разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса:  

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. 
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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. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные 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»  в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии 

с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства 

ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 

5 классе: базовый уровень обучения в объеме 34 часов, в неделю – 1 час. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основными формами организации учебного процесса являются уроки изучения нового 

материала, уроки закрепления, уроки практического применения знаний. 

Формы и виды организации учебного процессаосновываются 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; 
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 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). 

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 

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 
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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, 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. 
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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. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, 

благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, иметь виртуальный характер. «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. 

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 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  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. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе дает 

возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

Предметные результаты –   овладение целостными  представлениями  о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 

терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  

используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою учебную 

и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами 

учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии 

с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся на 

то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей  родной культуре. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

По завершении изучения курса ОДНКНР в 5 классе выпускник научится: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

                – сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в  

                 фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России 

                – кратко  характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

                   доброта, милосердие и др.). 

 – оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

                – анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

                – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 



9 
 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

- Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания  

    участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

- Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)  

   словесный портрет героя. 

- Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

   личностей. 

 -  Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

   практических задач. 

- Высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) 

   поведения человека. 

- Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

   способы саморазвития. 

                 - Работать с историческими источниками и документами 

 

Система оценки планируемых результатов 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий 

мир, литература, краеведение, изобразительное искусство, музыка. 

                При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие уроки 

по теме и разделу, сообщения, презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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Основное содержание 

программы 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

( на уровне учебных действий) 

1.Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста  учебника.   

Рассматривание  и анализ  иллюстративного материала 

«Что мы можем сказать о профессии этих  людей?   Чем  

они  прославили Россию?».    Восприятие  и  оценка 

информации, представленной в видеофильме. Выделение 

главной 

мысли рассказа учителя о жизни и творчестве Шолом-

Алейхема. Обсуждение докладов и презентацийучащихся 

на тему «Словесный портрет выдающегося деятеля 

культуры 

России».        

2. Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста  учебника.   

Рассматривание  и анализ  иллюстративного материала 

«Что мы можем сказать о профессии этих  людей?   Чем  

они  прославили Россию?».    Восприятие  и  оценка 

информации, представленной в видеофильме. Выделение 

главной 

мысли рассказа учителя о жизни и творчестве Шолом-

Алейхема. Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему «Словесный портрет выдающегося деятеля 

культуры 

России».        

3. Человек – творец 

и носитель 

культуры 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек – творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек – носитель  

культуры», «Человек – творец  культуры»   (на основе 

иллюстративного материала).  

Восприятие и оценка  информации, 

представленной в рассказе учителя «Что такое этика?».  

Учебный диалог обсуждение высказывания Аристотеля 

об этике. Совместная деятельность в группах:

 «Объяснение 

 значения пословиц и поговорок разных народов». 

Работа с рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» (составление плана пересказа текстов). 

4. Человек – творец 

и носитель 

культуры 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек – творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек – носитель  

культуры», «Человек – творец  культуры»   (на основе 

иллюстративного материала).  

Восприятие и оценка  информации, 

представленной в рассказе учителя «Что такое этика?».  

Учебный диалог обсуждение высказывания Аристотеля 

об этике. Совместная деятельность в группах:

 «Объяснение 

 значения пословиц и поговорок разных народов». 

Работа с рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» (составление плана пересказа текстов). 
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5. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую»  

  

Объяснение значения пословиц ипоговорок о 

Родине и патриотических чувствах.   Чтение  текста 

«Нюргун 

Боотур –  стремительный» и составление словесного 

портрета  героя. Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. Совместная деятельность  в  

парах:   чтение  и обсуждение башкирской легенды об 

Урал-батыре. Рассматривание иллюстраций к текстам, 

анализ и оценка выразительных средств. Учебный диалог 

«Обсудим вместе»:  сравнение эпических героев. 

   

6. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую»  

 

Объяснение значения пословиц и поговорок о 

Родине и патриотических чувствах.   Чтение  текста 

«Нюргун 

Боотур –  стремительный» и составление словесного 

портрета  героя. Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. Совместная деятельность  в  

парах:   чтение  и обсуждение башкирской легенды об 

Урал-батыре. Рассматривание иллюстраций к текстам, 

анализ и оценка выразительных средств. Учебный диалог 

«Обсудим вместе»:  сравнение эпических героев. 

   

7. Жизнь ратными 

подвигами полна 

Работа с информацией, представленнойв тексте.  

Выделение главной мысли рассказа-дополнения учителя. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: описание героя 

картины.  Чтение и оценка  информации  из  текстов  об 

участии в Великой Отечественной войне 

представителей разных народов России.  

     

8. Жизнь ратными 

подвигами полна 

Работа с информацией, представленной в тексте.  

Выделение главной мысли рассказа-дополнения учителя. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: описание героя 

картины.  Чтение и оценка  информации  из  текстов  об 

участии в Великой Отечественной войне 

представителей разных народов России. 

9. В труде красота человека Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение 

значения пословиц(поговорок). Совместнаядеятельность в 

парах: чтение и анализ текста татарской сказки 

«Звёздочка 

Зухра». Чтение и анализ  текста «Микула Селянинович» 

(учебник, с. 38-  40). Коллективная оценка выполнения 

задания, обобщение:  «Почему Микула Селянинович

 стал героем  народных былин?». Анализ сказки К. 

Ушинского 

«Два  плуга?»,   выделение  главной мысли. 

10. В труде красота 

человека 

Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение 

значения пословиц (поговорок). Совместная деятельность 

в парах: чтение и анализ текста татарской сказки 

«Звёздочка 

Зухра». Чтение и анализ  текста «Микула Селянинович» 

(учебник, с. 38-  40). Коллективная оценка выполнения 
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задания, обобщение:  «Почему Микула Селянинович

 стал героем  народных былин?». Анализ сказки К. 

Ушинского 

«Два  плуга?»,   выделение  главной мысли. 

11. «Плод добрых трудов 

славен» 

 

Учебный диалог: обсуждение высказывания буддийского 

монаха Шанти-девы. Определение  главной мысли 

текстов учебника. Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Владимир Мономах 

о трудолюбии». Формулирование вывода по материалам 

урока.    

12. «Плод добрых трудов 

славен» 

Учебный диалог: обсуждение высказывания буддийского 

монаха Шанти-девы. Определение  главной мысли 

текстов учебника. Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Владимир Мономах 

о трудолюбии». Формулирование вывода по материалам 

урока.  

   

13. Люди труда Чтение и работа с текстами учебника: обсуждение 

проблемы:  «Как может проявляться любовь к Родине в 

мирное 

время?» Учебный диалог:  «Является ли учебатрудом? 

Какие качества должны быть у ученика,    чтобы  его  

труд  был успешным?». Анализ и оценка ситуаций из 

жизни сверстников.    

14. Люди труда Чтение и работа с текстами учебника: обсуждение 

проблемы:  «Как может проявляться любовь к Родине в 

мирное 

время?» Учебный диалог:  «Является ли учеба 

трудом? Какие качества должны быть у ученика,    чтобы  

его  труд  был успешным?». Анализ и оценка ситуаций из 

жизни сверстников.  

15. Бережное отношение к 

природе 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ 

на вопрос «Как  древние  люди  относились  к природе?».

 Анализ информации, представленной в рассказе-

обобщении учителя.    Совместная  работа  в группах: 

анализ информации, представленной в текстах. Просмотр 

и оценка видеофильма. Анализ иллюстраций материалом 

(учебник,  с.53). Обсуждение и формулирование вывода 

по материалам урока.     

16. Бережное отношение к 

природе 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ 

на вопрос «Как  древние  люди  относились  к природе?».

 Анализ информации, представленной в рассказе-

обобщении учителя.    Совместная  работа  в группах: 

анализ информации, представленной в текстах. Просмотр 

и оценка видеофильма. Анализ иллюстраций материалом 

(учебник,  с.53). Обсуждение и формулирование 

выводапо материалам урока.  

17. Семья – хранитель 

духовных ценностей 

Учебный диалог на основе иллюстративного материала. 

Коммуникативная деятельность: «Послушаем друг 

друга»  (традиции в моей семье).  Чтение и анализ текста 

стихотворения  «Бабушкины  сказки». Обсуждение 
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проблемы:  «Отражение в фольклоре народов России 

семейных 

ценностей». Анализ информации, представленной в 

материалах рубрики  «Картинная галерея». Составление 

описательного рассказа  по  картине.   Совместная 

деятельность в группах:   чтение и анализ народной 

сказки. Учебный диалог:   обсуждение темы, идеи и 

главной мысли народных сказок. Чтение текстов  и 

анализглавноймысли. Учебный диалог: «Любовь – 

главная семейная ценность». Анализтекстов и 

иллюстраций в учебнике: семейные  ценности  в  

православии, буддизме,  исламе,  иудаизме.  Оценка 

информации, представленной в рассказе учителя о Петре 

и Февронии Муромских: «О каких семейных ценностях 

повествует история Петра и Февронии?» Совместная 

деятельность в парах: чтение и выделение главной мысли 

притчи «Хлебец с маслом». Самооценка выполненной 

работы. Учебный диалог: «В чем состоит ценность 

человеческого общения». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, рассказывание о 

традициях своей семьи.    

18. Семья – хранитель 

духовных ценностей 

Учебный диалог на основе иллюстративного материала. 

Коммуникативная деятельность: «Послушаем друг 

друга»  (традиции в моей семье).  Чтение и анализ текста 

стихотворения  «Бабушкины  сказки». Обсуждение 

проблемы:  «Отражение в фольклоре народов России 

семейных 

ценностей». Анализ информации, представленной в 

материалах рубрики  «Картинная галерея». Составление 

описательного рассказа  по  картине.   Совместная 

деятельность в группах:   чтение и анализ народной 

сказки. Учебный диалог:   обсуждение темы, идеи и 

главной мысли народных сказок. Чтение текстов  и анализ  

главной мысли. Учебный диалог: «Любовь – главная 

семейная ценность». Анализ текстов и иллюстраций в 

учебнике: семейные  ценности  в  православии, буддизме,  

исламе,  иудаизме.  Оценка информации, представленной 

в рассказе учителя о Петре и Февронии Муромских: «О 

каких семейных ценностях повествует история Петра и 

Февронии?» Совместная деятельность в парах: чтение и 

выделение главной мысли 

притчи «Хлебец с маслом». Самооценка выполненной 

работы. Учебный диалог: «В чем состоит ценность 

человеческого общения». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, рассказывание о 

традициях своей семьи. 

19. Роль религии в 

развитии культуры 

Оживление имеющегося  опыта знаний:  высказывания на 

тему:  «О каких религиозных праздниках мы уже знаем?  

Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге 

и  пагоде?   Восприятие  и  анализ информации, 
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представленнойрассказе учителя. Разыгрывание 

сценок: «Коляда», «Святки». 

20. Роль религии в 

развитии культуры 

Оживление имеющегося  опыта знаний:  высказывания на 

тему:  «О каких религиозных праздниках мы уже знаем?  

Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге 

и  пагоде?   Восприятие  и  анализ информации, 

представленной рассказе учителя. Разыгрывание 

сценок: «Коляда», «Святки». 

21. Культурное наследие 

христианской Руси 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской 

вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по 

имеющемуся  опыту).    Чтение  и обсуждение текста 

учебника «Откудана  Русь  пришло  христианство?». 

Учебный диалог («Обсудим вместе»): анализ 

информации,  представленной в текстах учебника Чтение 

и выделение главной  мысли  текста  о  Ярославе Мудром.

    

22. Культурное наследие 

христианской Руси 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской 

вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по 

имеющемуся  опыту).    Чтение  и обсуждение текста 

учебника «Откуда на  Русь  пришло  христианство?». 

Учебный диалог («Обсудим вместе»): анализ 

информации,  представленной в текстах учебника Чтение 

и выделение главной  мысли  текста  о  Ярославе Мудром.

  

23. Культура ислама Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение 

ислама».  Учебный диалог  «Золотой  век  исламской 

культуры». Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя о великом  персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника 

о мечети. 

Рассматривание иллюстраций, оценка информации, 

представленной в видеофильме.    

  

24. Культура ислама Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение 

ислама».  Учебный диалог  «Золотой  век  исламской 

культуры». Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя о великом  персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника 

о мечети. 

Рассматривание иллюстраций, оценка информации, 

представленной в видеофильме.  

25. Иудаизм и культура Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё 

начиналось».  Практическая работа: нахождение  на 

карте Палестины и других мест, связанных с ранней  

историей  иудаизма.   Беседа - повторение пройденного 

материала  по вопросам: «Что такое Ветхий Завет? 

Частью какой книги он является?   Какие религии 

признают Ветхий Завет священной книгой?».  Анализ 

информации, представленной в материале рубрики 

«Жил на свете человек» и «Картинная галерея»,
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 составлении повествования по сюжету картины. 

Беседа по тексту и 

иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток». Игра-

экскурсия «Иудейская история в произведениях

 живописи»  

26. Иудаизм и культура Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё 

начиналось».  Практическая работа: нахождение  на 

карте Палестины и других мест, связанных с ранней  

историей  иудаизма.   Беседа - повторение пройденного по 

вопросам: «Что такое Ветхий Завет? Частью какой книги 

он является?   Какие религии признают Ветхий Завет 

священной книгой?».  Анализ информации, 

представленной в материале рубрики 

«Жил на свете человек» и «Картинная галерея»,

 составлении повествования по сюжету картины. 

Беседа по тексту и 

иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток». Игра-

экскурсия «Иудейская история в произведениях

 живописи»  

27. Культурные традиции 

буддизма 

Обсуждение проблемы:  какие народыРФ исповедуют 

буддизм (на основе имеющихся знаний). Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление плана пересказа. 

Практическая  работа  с  картой: нахождение мест,  

связанных с ранней историей буддизма.  Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах учебника. 

Составление плана пересказа текста «Буддийский

 монастырь». Просмотр и обсуждение 

видеофильма«Искусство танка».     

28. Культурные традиции 

буддизма 

Обсуждение  проблемы:  какие народы РФ исповедуют 

буддизм (на основе имеющихся знаний). Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление плана пересказа. 

Практическая  работа  с  картой: нахождение мест,  

связанных с ранней историей буддизма.  Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах учебника. 

Составление плана пересказа текста «Буддийский

 монастырь». Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Искусство танка».   

29. Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя 

«Забота государства о сохранении духовных ценностей». 

Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника.  

Составление плана пересказа  текста  «Храм  Христа 

Спасителя» (учебник, с.133); чтение и выделение главной 

мысли  текста «Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. 

30. Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя 

«Забота государства о сохранении духовных ценностей». 

Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника.  

Составление плана пересказа  текста  «Храм  Христа 

Спасителя» (учебник, с.133); чтение и выделение главной 
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мысли  текста «Охраняется  государством». 

Конструирование вывода по теме. 

31. Хранить память 

предков 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева 

«Память». Оценка информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. Выделение  главной  мысли  

рассказа. Чтение  и анализ  текста учебника «Творить

 благо».   Коммуникативнаядеятельность:  

послушаем друг друга, выскажем свое мнение:  можем ли 

мы принять участие в благотворительности?  

Составление портрета героя художественного полотна   

(И. Репин.Портрет С.И. Мамонтова).   Учебный диалог  

(обсудим  вместе): оценим жизненные истории.  

32. . Хранить память 

предков 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева 

«Память». Оценка информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. Выделение  главной  мысли  

рассказа. Чтение  и анализ  текста учебника «Творить

 благо».   Коммуникативная деятельность:  

послушаем друг друга, выскажем свое мнение:  можем ли 

мы принять участие в благотворительности?  

Составление портрета героя художественного полотна  

(И.  Репин.Портрет С.И. Мамонтова).   Учебный диалог  

(обсудим  вместе): оценим жизненные истории.  

33. Что составляет твой 

духовный мир 

Анализ информации, представленной в объяснении 

учителя «Что такое этикет и зачем  он  нужен?».  

Практическаяработа «Учимся быть образованными». 

Учебный  диалог: обсудим  вместе, заполним устно 

таблицу, дополним ее. 

Совместная деятельность в группах: анализ информации,  

представленной в дидактических текстах К.Д. 

Ушинского. 

Составление описательного рассказа по картине П. 

Федотова «Свежий кавалер». Сюжетная игра «Разговор с 

младшим 

братишкой (сестренкой) об этикете». 

34. Урок защиты проектов Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 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). 
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