
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тотемская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

Принята Утверждена 

 на педагогическом совете приказом директора   

 протокол от 30.08.2021 №1                                                 МБОУ «Тотемская СОШ №1» 

                                         30.08.2021 №  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИ-

АНТ 7.2) 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

4  класс 
 

 

 

Составитель: учитель высшей  квалификационной категории Опалихина Ирина Анатоль-

евна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание  

подрастающего  поколения,  развитие у детей таких качеств, как толерантность и ува-

жение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё 

это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, по-

нимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многокон-

фессиональной и поликультурной России особенно актуально по- лучение знаний об 

основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образова-

ния с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России», в рамках которой  в  программу  начального  общего  образо-

вания  включён обязательный  предмет  «Основы  религиозных  культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, 

иудейской, исламской и светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство,  

социально-политическое  единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога рели-

гиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится воз-

можность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и рели-

гиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками долж-

ны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть луч- ше другой, поскольку 

обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержани-

ем. Всё это обеспечивается  новыми  стандартами,  принципами  и  подходами к обра-

зованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, при-

ближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени вы-

раженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-

женные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, ум-

ственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 



поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выражен-

ности первичного (как  правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и ком-

плексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие структу-

ры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со-

ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разгра-

ничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагает-

ся на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

могут быть представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обу-

чающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (за-

медленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отме-

чаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, ум-

ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произволь-

ность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформиро-

ваны недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустой-

чивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятель-

ности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность по-

ведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушени-

ем эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содер-

жании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образова-

тельные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ16, так и специфические. К 

общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающего-

ся с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  



• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагога-

ми и соучениками; 

 • психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-

держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис-

пользования соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 • организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия);  

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

 • развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельно-

сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

 • специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 • постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по-

ведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков со-

циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). Только удовлетворяя 



особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программы  модулей  учебного  курса  «Основы   религиозных культур и 
светской этики»  соответствуют  требованиям ФГОС начального  общего  об-
разования  и  результатам  освоения основной образовательной  программы  
начального  общего образования, а также требованиям, изложенным в при-
казе Минобрнауки  РФ  № 69  от  31.01.2012  «О  внесении  изменений в фе-
деральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания  обучающихся рассмат-
ривается как формирование и развитие у них уважительного отношения 
к людям, обществу, природе, Родине, к   своему   и   другим   народам,    
к    их    истории,    культуре, духовным традициям. В связи с этим можно 
пред- положить, что предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» будет способствовать формированию у школьников поликультур-
ной компетентности, которая понимается как интегративное качество 
личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися 
поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребно-
стей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и пра-
вил по- ведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 
современном обществе, реализующееся в способности вы- страивать по-
зитивное взаимодействие с представителями разных культур, националь-
ностей, верований, социальных групп. Такие планируемые результаты 
освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая  направленность   предмета   способствует развитию 
у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религи-
озных  и  светских  традиций  на- родов России, формированию ценностного 
отношения к социальной  реальности,  осознанию  роли  буддизма,   право-
славия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и  культуре нашей стра-
ны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета  ОРКСЭ  предпола-
гает  организацию   коммуникативной деятельности обучающихся, требую-
щей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности,  при-
нимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, нахо-
дить адекватные вербальные средства  передачи  информации  и  рефлексии.  
Деятельностный   подход,   основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного  взаимодействия  обучающихся,  со-
трудничества,  обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. 
п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей 
ему системы межпредметных связей формирует у школьников начальное 
представление о духовных традициях посредством: 

• ориентации содержания всех  модулей  учебного  предмета на общую 
педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 
ответственного гражданина России; 
• педагогического согласования системы  базовых  ценно- стей, лежащих 

в основе содержания всех модулей учебного предмета; 
• системы связей, устанавливаемых между модулями учеб- ного предмета, 

а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 
русский язык, литературное чтение и др.); 
• единых требований к планируемым результатам освоения 

содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

 

 



 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Ос- новы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 

31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обяза-

тельным для изучения учебным предметом наряду с такими пред- метами, как рус-

ский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религи-

озных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Об-

щий объём учебного  времени,  отводимого  на  предмет,  составляет  34  часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружа-

ющий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой  стороны,  

этот  предмет  предваряет  начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных 

и светских духовных традиций России происходит в кон- тексте, отражающем глу-

бинную связь прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации образовательного процесса 
определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля 
родителями (закон- ными представителями) обучающихся является 
приоритетным для организации обучения ребёнка. 

Изучается  модуль   в   объёме   34   часов   (1   час   в   неделю) в 4 классе. 
1-й и 31—34-й уроки модуля  могут  проводиться вместе с учащимися, кото-
рые  изучают  разные  модули  предмета ОРКСЭ. 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-
ГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 
ступени начального общего образования научатся осознавать религиоз-
ную культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к тра-
дициям, обычаям, достижениям  науки  и  произведениям  искусства.  
Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 
размышления над морально-этическими нормами различных религий и 
будет способствовать: 
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей 

совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни; 



• развитию  их  коммуникативных  качеств. 
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет 
формироваться потребность в систематическом чтении  книг  культурологи-
ческого  содержания как средстве познания и понимания культуры разных 
народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи 
как произведения морально-этического содержания, эмоционально отзы-
ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные со-
оружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами ис-
кусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственно-
сти,  основанной  на  свободе  совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТ-

НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

  Обучение детей по модулю «Основы православной культуры» направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

комууникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в исто-

рии и современности России;  

-знание истории возникновения и распространения православной культуры. Что такое ду-

ховный мир человека, культурные традиции и для чего они существуют.  

-знание  основных содержательных составляющих священных книг; 

- знание строения храма. Что такое икона и чем она отличается от картины. Понятие пра-

вославный календарь его символы, святых, праздники. 

-знание пути развития православной культуры в истории России. 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



      Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Осно-

вы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по от-

ношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоя-

тельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый те-

матический раздел представляет духовные традиции многонационального наро-

да России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), изучаемые соответственно 

в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален-

дарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

VII. Тематическое планирование 
 

№ Темы Реализации воспитательного потенци-

ала урока (виды и формы деятельно-

сти) 

Кол-во 

часов 

1. Россия – наша Родина. установление доверительных от-

ношений между педагогическим работ-

ником и его обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб педагоги-

ческого работника, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работника-

ми)  

1 

2. Культура и религия. 1 

3. Человек и Бог в правосла-

вии. 

1 

4. Православная молитва. 1 

5. Библия и Евангелия. 1 

6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и Его Крест. 1 

8. Пасха. 1 

9. Православное учение о че-

ловеке. 

1 

10. Совесть и раскаяние. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Милосердие и сострадание. 1 



13. Золотое правило этики. и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающи-

мися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспита-

тельных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке ин-

терактивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрыва-

ются  

в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы 

или работы  

в парах, которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию с дру-

гими обучающимися;   

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

- организация шефства мо-

тивированных и эрудированных обуча-

ющихся  

над их неуспевающими одноклассника-

ми, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

- инициирование и поддерж-

ка исследовательской деятельности обу-

1 

14. Храм. 1 

15. Икона. 1 

16. Творческие работы уча-

щихся. 

1 

17. Подведение итогов. 1 

18. Как христианство пришло 

на Русь. 

1 

19. Подвиг 1 

20. Заповеди блаженств 1 

21. Зачем творить добро? 1 

22. Чудо в жизни христианина. 1 

23. Православие о Божием су-

де 

1 

24. Таинство причастия. 1 

25. Монастырь. 1 

26. Христианское отношение к 

природе 

1 

27. Христианская семья 1 

28. Защита Отечества 1 

29. Христианин в труде 1 

30. Любовь и уважение к Оте-

честву 

1 

31-33. Подготовка творческих 

проектов 

3 

34. Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог 

культур во имя граждан-

ского мира и согласия» 

(народное творчество, сти-

хи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

1 



чающихся в рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучающим-

ся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Словари и энциклопедии 

1. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная эн- циклопедия. 
— Белгород, 2007. 

2. Николаюк Н. Г. Библейское слово в  нашей  речи.  — СПб., 2012. 
3. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 

2 т. — М.: Концерн «Возрождение», 1992. 
4. Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брок- гауза. — 

Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 2002. 
5. Словарь религий: Иудаизм, христианство, ислам / Под ред. В. Зюбера, 

Ж. Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой / Под ред. М. А. Шахнович, 
Т. В. Чумаковой. — СПб.: Питер, 2008. 

6. Сирот И. М. Русские пословицы библейского проис- хождения. — 
Брюссель, 1985. 

7. Словарь. Священник  Ярослав  Шипов.  —  М.,  1998. 
8. Христианство.  Энциклопедический  словарь.  В  3   т.   — М., 1992. 

 

Книги, учебники и пособия 

1. Владимиров А. Учебник жизни. Православное видео. — М., 1997. 
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — 

М.: Изд-во Московской патриархии, 1990. 
3. Библия для детей. Протоиерей Александр Соколов.  — М.: Столица, 

1990. 
4. Библия, изложенная для семейного чтения. — М.: Изд- во Сретен-

ского монастыря, 2011. 
5. Бородина А. В. Основы православной культуры. — М., 2003. 

6. Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли  Рус- ской. Ч. 1. — 
М.: Изд-во журнала «Москва», 2009. 

7. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 
8. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нрав- ственные уче-

ния от Моисея до наших дней. — М., 2009. 
9. Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От  Мо- сквы до Со-

ловков. — М., 2006. 
10. История религий:  Учеб.  пособие  для  учащихся  10—11 кл. общеоб-

разоват. учреждений  / Под  ред.  А. Н. Сахарова.  — М., 2007. 
11. История христианства. Духовные традиции и культура: Учеб. пособие 

для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреж- дений / Под ред. А. Н. 
Сахарова. — М., 2008. 

12. Карташев   А. В.  Очерки  по  истории  русской  церкви. В 2 т. — 
М., 1993. 

13. Колесникова В. С. Русь православная: Праздники и об- ряды. — М., 
2005. 



14. Колесникова В. С. Православный храм: Символика и традиции. — М., 2006. 

15. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие для школьников. — М., 2007. 

16. Лихачёв Д. С. Рассказы Начальной русской летописи (любое издание). 

17. Семенко В., Житенева В., Птицына Е.  Библия  для детей. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. 

18. Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и хра- мы России. — М., 2004. 

19. Не хлебом единым…: Притчи и христианские  леген- ды. — М., 2011. 

20. Разум сердца:  Мир  нравственности  в  высказываниях и афоризмах. — М., 1990. 

21. Христианская мудрость. — М., 1999. 


