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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 9 класса составлена на основании:  

— Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 (далее – ФГОС ООО); 

— Устава МБОУ «ЦО № 10»; 

— Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ЦО № 10»; 

— Программы воспитательной работы МБОУ «ЦО № 10»; 

— Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что 

позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей — важнейший  результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно 

традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о 

гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно- 

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно- 

нравственные ценности. 

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

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно- нравственного развития народов России. 
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Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности  личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

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

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

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-

научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни 

народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ              

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального 

согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

— создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

— формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений; 

— идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

 

Цели курса определяют следующие задачи: 

— овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

— приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

— развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

— становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 
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— формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

— обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

— воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

— содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

— формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности для процветания общества в целом. 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 

культуры и светской этики, обществознания, литературы, истории и других предметов; 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

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

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное,  черты, 
способствующие взаимному обогащению культур; 

— пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности  к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

— осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

— раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

— формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

— получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, 

давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли 

духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ     КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Воспитательный потенциал учебного предмета «ОДНКНР» реализуется через: 

— установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

— побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
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— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

— демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

— включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

— применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

— инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ     КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 9 

классе 0,5 часа в неделю, общий объем составляет 17 часов в год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Виноградова Н.Ф., Т.Э. Мариносян, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 9 

класс.- М: Просвещение. 2021;  

Методические материалы для учителя 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. http://odnknr.pravolimp.ru/main/about  

2. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 
Раздел 1. Что такое культура общества (3)  
Культура общества. Источники развития культуры. Человек и вера. Как появилась вера в 

Бога. Что такое религия. Традиционные религии России. Православие как направление христианства. 

Ислам-религия мусульман. Иудаизм – национальная религия евреев. Философия буддизма.  

Раздел 2. Нравственные ценности российской культуры (7)  
Гражданин и государство. Конституция РФ. Кого называют патриотом. Героические 

страницы истории нашей страны. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Генерал Н. 

Раевский и его дети-участники Бородинского сражения. Подвиг генерала Н.Н. Раевского. Денис 

Давыдов - генерал, поэт, партизан. Василиса Кожина. Военная операция генерала Дорохова. «Когда 

народ един - он не победим!». Герои Великой Отечественной войны. Попов Федор Кузьмич - 

рядовой из Якутии. Нравственные ценности личности. Что такое личность? Валентин Дикуль. 

http://odnknr.pravolimp.ru/main/about
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Евгений Смирнов. Олеся Владыкина.  

Раздел 3. Семья – создатель и хранитель духовно-нравственных ценностей (3)  

Семья – ячейка общества. Функции семьи. Государство и семья. Виды семьи по составу, по 

числу. Семейный детский дом – что это такое? Семейные роли. Семейные ценности. Какие качества 

воспитывали родители в детях в далеком прошлом. Трудолюбие. Отношение к результатам труда и 

бережливость. Доброта и милосердие. Савва Морозов. Гостеприимство – семейная традиция. 

Традиционные религии о семейных ценностях. Ценности православной семьи. Семейные ценности 

мусульман. Семья в иудаизме. Отношение буддистов к семейной жизни.  

Раздел 4. Роль образования в развитии культуры общества (5)  
Общество и образование. Страницы истории развития образования. Начальное образование 

на Руси. Образование в России в 18-19 веках. Царскосельский лицей. Иван Сытин – российский 

книгоиздатель. Религия и образование. Христианская вера и образование на Руси. Софья Палеолог. 

влияние ислама на развитие образования. влияние буддизма на развитие образования. влияние 

иудаизма на развитие образования.  

Раздел 5. Художественная культура народов России (13)  
Области художественной культуры. Способность человека к творчеству. Виды искусства. 

Мифология и фольклор как пласт культуры. Образы славянской мифологии. Декоративно-

прикладное искусство народов России. Национальная вышивка как оберег. Выдающиеся деятели 

культуры народов России. Исаак Левитан - великий пейзажист. Творцы российской культуры 

художественная культура, рожденная религией. Православный храм. Мечеть – исламский храм. 

Буддийские храмы и монастыри. Синагога. Художественная культура традиционных религий 

России. Икона. Икона Божией Матери. Иконостас. Духовная музыка. Колокольный звон. 

Художественная культура ислама. Каллиграфия – искусство письма. Арабески в искусстве ислама. 

Вклад буддизма в мир искусства. Иудаизм и художественная культура. Иван Айвазовский и 

библейские сюжеты.  

Раздел 6. Как сохранить культуру общества (3)   

Кого называют образованным человеком. Образованные гении России. Культурное наследие 

России: почему необходимо его сохранять. Что такое культурное наследие? Виды культурного 

наследия. Кому принадлежит культурное наследие? Объекты культурного наследия. Озеро Байкал. 

Кижский погост. Великий Новгород. Как государство охраняет памятники культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и    

жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

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

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли культур 

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

российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

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

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

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

потреблении. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать 

в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному  планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

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

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

1. Познавательные универсальные учебные действия  
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

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

— смысловое чтение; 

— развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия  
Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

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

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

познавательной деятельности (целеполагание); 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач    (планирование); 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

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

деятельности. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

               Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 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. 

  

 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА 

• слушать и понимать объяснения учителя по теме урока;  

• вести самостоятельную работу с учебником и научно-популярной, художественной 

литературой; 

• выделять и определять основные понятия  

• систематизировать учебный материал 

• отбирать и сравнивать несколько источников,  

• решать текстовые задачи,  
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• слушать и анализировать выступления одноклассников,  

• просматривать и анализировать учебные фильмы; 

• готовить доклад, сообщение;  

• уметь объяснять и разграничивать основные понятия по теме; 

• выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

• формировать представление об особенностях курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

• формировать представление о необходимости и важности межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества, взаимодействия; 

• формировать представления о языке как носителе духовно-нравственных смыслов культуры; 

• понимать особенности коммуникативной роли языка; 

• формировать представление о русском языке как языке межнационального общения; 

• формировать представление о том, что такое культура, об общих чертах в культуре разных 

народов; 

• слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; 

• выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

• формировать представление о традиционных укладах жизни разных народов; слушать и 

анализировать выступления одноклассников; 

• анализировать проблемные ситуации; 

• формировать представление о духовной культуре разных народов; 

• понимать взаимосвязь между проявлениями материальной и духовной культуры;  

• формировать представление о понятии «религия», понимать и уметь объяснять, в чём 

заключается связь культуры и религии; 

• понимать смысл понятия «образование», уметь объяснять важность и необходимость 

образования для общества; 

• понимать, что такое семья, формировать представление о взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями семейного уклада у разных народов; 

• понимать значение термина «поколение»; 

• понимать и объяснять, как и почему история каждой семьи тесно связана с историей страны, 

народа; 

• понимать и объяснять, что такое традиция, уметь рассказывать о традициях своей семьи, 

семейных традициях своего народа и других народов России; 

• знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных ценностях; знать и понимать 

морально-нравственное значение семьи; 

• понимать, почему важно изучать и хранить историю своей семьи, передавать её следующим 

поколениям; 

• знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека человеком и какие проявления 

людей можно назвать гуманными; 

• понимать и объяснять значение слова «человек» в контексте духовно- нравственной 

культуры; 

• понимать и объяснять, что такое мораль и нравственность, любовь к близким; показывать на 

примерах важность таких ценностей как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба и др.; 

• объяснять смысл термина «история», понимать важность изучения истории; понимать и 

объяснять, что такое историческая память, как история каждой семьи связана с историей 

страны; 

• иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен»; 

• понимать и объяснять важность сохранения культурного наследия; 

• уметь объяснять значение основных понятий, отражающих духовно-нравственные ценности; 

• осознавать их и защищать в качестве базовых общегражданских ценностей российского 

общества; 

• понимать принципы федеративного устройства России, объяснять понятие «полиэтничность»; 

• понимать ценность многообразия культурных укладов народов России;  

• уметь рассказывать о культурном своеобразии своей малой родины; 
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• понимать и объяснять, что такое «народный праздник»; 

• уметь рассказывать о праздничных традициях разных народов и своей семьи; 

• понимать и объяснять нравственный смысл народного праздника; 

• устанавливать связь между историей памятника и историей края;  

• характеризовать памятники истории и культуры; 

• понимать нравственный и научный смысл краеведческой работы; 

• понимать и объяснять особенности изобразительного искусства как вида художественного 

творчества; 

• понимать и обосновывать важность искусства как формы трансляции культурных ценностей; 

• знать и называть основные темы искусства народов России; 

• понимать, что такое национальная литература; 

• объяснять и показывать на примерах, как произведения фольклора отражают историю народа, 

его духовно-нравственные ценности; 

• понимать и объяснять значение общих элементов и черт в культуре разных народов России 

для обоснования её культурного, экономического единства; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Использование учителем проектно-исследовательского метода позволяет активизировать и 

оживить познавательную деятельность учащихся, способствует проявлению и развитию 

индивидуальных качеств ученика. 

Проектирование ставит ученика в активную позицию деятельного субъекта, поскольку он 

сам генерирует идеи, инициирует деятельность, реализует свои творческие замыслы. Включение 

школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует 

мышление, развивает способности и межличностные отношения. 

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объёма школьных предметов, 

провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, 

выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать творческие возможности. 

 

Темы проектов, творческих и исследовательских работ:  

— Семейные ценности в разных культурах.  

— Традиционные религии о семейных  ценностях 
— Традиции, обычаи и религии – источники нравственности. 

— Особенности воспитания детей в различных религиях и традиционных культурах (на выбор). 

— Выдающиеся деятели культуры народов России. 

— Как мы изучаем (бережём, охраняем) памятники истории и культуры?» (на примере 

памятников моего региона, города, района, своей улицы и т.д.) 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, выполнение 

творческих заданий, проектов, которые основаны на теоретическом материале, позволяющие 

выявить степень усвоения основополагающих понятий, знаний учебного предмета. 

В процессе оценивания личностных результатов используются взаимно дополняющие методы 

и формы (проекты, творческие работы, наблюдение за процессом выполнения задания, самоанализ и 

самооценка и др.). В ходе текущего оценивания можно определять основную характеристику 

достижений и положительных качеств обучающегося. Оценивание метапредметных результатов 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Обучающиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить 

информацию, несколько вариантов решения проблемы, работать в коллективе, инициировать 

учебное взаимодействие со взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время 

выступления, отвечать на вопросы, анализировать собственные достижения. 
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Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: нахождение отличий, составление логических цепочек, 

схем-опор, таблиц и др. Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: поиск информации в предложенных источниках, 

взаимоконтроль. Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: составление заданий партнеру, комментарий 

к работе товарища, групповая работа, диалог. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 
Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Критерии оценки качества выполнения практических и  самостоятельных работ 
Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся 
Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информа ция 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не 

раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулиров ана и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулиров ана и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Примене ние и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

Отражен ы 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

Отражены области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения  проблем. 
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неправильный. решения 

неполный. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество   

баллов 

Оцен ка 

группы 

Оце нка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ    

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов 

в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ    

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценивания учебного проекта 

 

Крит ерии 

оценива ния 

2  3 

 

4  5  

Связь с 

програм мой и 

учебным 

планом 

Проект не связан с 

действующей 

школьной 

программой и 

учебным планом. 

Проект в некоторой 

степени связан с 

программой и 

учебным 

планом; его 

внедрение 

возможно только 

за счет внеклассной 

работы 

Проект связан с 

программой и 

учебным 

планом по 

предмету, но для 

его проведения 

придется 

использовать 

резерв времени. 

Проект полностью 

ориентирован на 

действующую 

программу 

и учебный план и 

может быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса. 
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Соде ржание 

проекта 

Нет логической 

последовательн 

ости в изложении 

материала, были 

допущены ошибки. 

Отсутствуют 

самостоятельн ые 

исследования 

учащихся.  Нет  

деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но 

не понятны 

отдельные 

вопросы. 

Самостоятельн ые 

исследования 

учащихся не 

затрагивают 

основополагаю 

щие вопросы. 

Материал изложен 

логично, между его 

частями 

сделаны плавные 

переходы. 

Самостоятельн ые 

исследования 

учащихся 

частично 

иллюстрируют 

основополаг ающие 

вопросы. 

Содержание 

проекта 

понятно, 

представлено 

логично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельн ые 

исследования 

учащихся 

самым понятным 

образом 

иллюстрируют 

основополагаю щие 

вопросы. 

Рабо та в 

группах 

Роли между 

участниками 

проекта 

распределены не 

были, 

коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые 

члены группы 

вообще не 

работали над 

проектом. 

Большинств о 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, однако 

нагрузка между 

ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинств о 

членов группы 

внесли свой вклад в 

работу группы. 

Работу над 

проектом в 

равной мере 

осуществляли все 

члены группы. 

 

Пред ставлен ие 

результ атов 

работы 

Тема раскрыта 

частично. 

Наблюдается 

расплывчатая 

формулировка 

проблемы, 

целей, выводов. 

Выбор формы 

представления 

результатов не 

обоснован. 

Объем 

информации, 

иллюстративны й 

материал 

недостаточен. 

В основном 

материал изложен 

последовательн о, 

логически 

связно, но не всегда 

достаточно 

аргументирован но 

и полно. 

Выбор формы 

представления 

результатов 

Иллюстративн ый 

материал 

соответствует 

содержанию, 

дополняет 

представленну ю 

информацию. 

Организация  

примене ния 

проекта в 

школе 

Описание  учебного 

проекта 

непонятно, не ясно, 

каким образом он 

будет внедряться в 

учебный     процесс. 

Описанию  

учебного проекта 

не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последователь- 

ность 

мероприятий  по 

его внедрению. 

Описание   

учебного проекта 

отображает 

последователь-

ность 

мероприятий по его 

внедрению, но 

некоторые аспекты  

непонятны. 

Описание учебного 

проекта 

отображает четкую 

последователь-

ность 

мероприятий  по 

его внедрению. 

 Компоненты 

учебного 

проекта не 

Компоненты 

учебного проекта 

либо 

Компоненты 

учебного проекта 

являются 

Компоненты 

учебного проекта 

хорошо 
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завершены. 

Учебный проект 

невозможно 

реализовать в 

урочной 

деятельности. 

не завершены, либо 

недостаточно 

детализирован ы. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать 

только в 

собственном 

классе учителя. 

завершенными, но 

недостаточно 

детализирован-

ными, чтобы их 

эффективно 

использовать. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать в 

разноуровнево м 

обучении. 

подготовлены для 

использования. 

Учебный проект 

легко 

модифицирова ть и 

реализовывать  в 

разноуровнево м 

обучении. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

темы 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Что такое культура общества. 3 http://www.tradcenter.ru/komplekt45.htm  

2 Нравственные ценности российской 

культуры. 
3 http://artclassic.edu.ru  

http://www.opennet.edu.ru 

http://www.patriarchia.ru 

3 Семья – создатель и хранитель духовно-
нравственных ценностей. 

2 http://school-collection.edu.ru 

 

4 Роль образования в развитии культуры 
общества. 

3 http://www.tradcenter.ru/komplekt45.htm 

5 Художественная культура народов 

России. 
4 http://artclassic.edu.ru 

6 Как сохранить культуру общества. 2 http://www.tradcenter.ru/komplekt45.htm  

http://school-collection.edu.ru 

Итого: 17  

 

http://artclassic.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.tradcenter.ru/komplekt45.htm
http://school-collection.edu.ru/
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