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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание  

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

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. 

Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 

многоконфессиональной 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 

образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в рамках которой  в  программу  начального  общего  

образования  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 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками 

должны 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 содержанием. 

Всё это обеспечивается  новыми  стандартами,  принципами  и  подходами к 

образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных 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, 

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

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

выраженные 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 выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 



саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в 

школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 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 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры 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, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

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

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ16, так и 

специфические. К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  



• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 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 педагогами и 

соучениками; 

 • психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной 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 нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

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

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

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 развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

 • развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

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

закреплении 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 

поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного 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 поведения;  



• 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 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества 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  
образования  и  результатам  освоения основной образовательной  программы  
начального  общего образования, а также требованиям, изложенным в приказе 
Минобрнауки  РФ  № 69  от  31.01.2012  «О  внесении  изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания  обучающихся 
рассматривается 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 
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное 
качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения 
обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 
социальных норм и правил по- ведения, необходимых для повседневной 
жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 
способности вы- страивать позитивное взаимодействие с представителями 
разных культур, национальностей, 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 религиозных  
и  светских  традиций  на- родов России, формированию ценностного 
отношения к социальной  реальности,  осознанию  роли  буддизма,   
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и  культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета  ОРКСЭ  
предполагает  организацию   коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности,  
принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства  передачи  информации  и  
рефлексии.  Деятельностный   подход,   основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного  взаимодействия  
обучающихся,  сотрудничества,  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 «Основы 

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

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

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

31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

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

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

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. 

Общий 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 

«Окружающий 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 глубинную 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, которые  
изучают  разные  модули  предмета ОРКСЭ. 
 



IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 
ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную 
культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
традициям, 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 

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

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

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

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 



научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

и духовным ценностям. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

(1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 



Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» 

в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

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

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

VII. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Кол-во 

часов 

1.  Россия – наша родина установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

1 

2.  Культура и религия. 1 

3.  Культура и религия. 1 

4.  Возникновение религий. 

Древнейшие верования 

1 

5.  Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

1 

6.  Священные Книги  

религий  мира: Веды,  

Авеста, Трипитака 

1 

7.  Священные книга мира: 

Тора,   Библия, Коран 

1 

8.  Хранители предания в 

религиях мира 

1 

9.  Добро и зло. 

Возникновение зла в 

1 



мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через 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; 

- применение на уроке 

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;   

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

10.  Добро и зло. Понятия 

греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 

1 

11.  Человек в религиозных 

традициях мира 

1 

12.  Священные сооружения. 1 

13.  Священные сооружения 1 

14.  Искусство в религиозной 

культуре 

1 

15.  Искусство в религиозной 

культуре 

1 

16.  Творческие работы 

учащихся 

1 

17.  Презентация творческих 

работ 

1 

18.  История религии России 1 

19.  Религии России 1 

20.  Религиозные ритуалы. 1 

21.  Обычаи обряды. 1 

22.  Паломничества и 

святыни 

1 

23.  Праздники и календари 1 

24.  Праздники и календари 1 

25.  Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира 

1 

26.  Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в  

религиях мира 

1 

27.  Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

1 

28.  Семья  1 

29.  Долг, свобода, 

ответственность, труд 

1 

30.  Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 



31.  Подготовка творческих 

проектов. 

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. 

 

1 

32.  Промежуточная 

аттестация в форме 

проекта 

1 

33.  Выступление учащихся  

со своими творческими 

работами 

1 

34.  Презентация творческих 

проектов 

1 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Словари и энциклопедии 

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

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

3. Религии мира: Энциклопедия школьника. — М.: Омега- Пресс, 2007. 
4. Россия:  Большой  лингвострановедческий   словарь   / Под общ. ред. Ю. 

Е. Прохорова. —  М.:  АСТ-ПРЕСС  КНИ- ГА, 2007. 
5. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. В. Зюбера, Ж. 

Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой. — СПб.: Питер, 2008. 
6. Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 / Под ред. М. А. 

Аксёнова,  Д. В. Володихиной,  Т. О. Каширина  и  др.  — 4-е изд., испр. — 
М.: Аванта+, 2008. 

Книги, учебники, пособия 

1. Великие сокровища мировых  религий.  —  М.:  АСТ, 2010. 
2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нрав- ственные учения от 

Моисея до наших дней. — М.:  АСТ, 2009. 
3. Дмитриева Н. А.,  Виноградова  Н. А. Искусство древне- го мира. — 

М.: Детская литература, 1989. 

4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ- ность: Учеб. 
пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 2003. 

5. Лайне С. В. Основные религии России:  Учеб.  пособие для 
школьников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2007. 

6. Любимов Л. К. Искусство Древнего мира. — М.: Про- свещение, 1980. 
7. Пучков П. И., Казьмина О. Е.  Религии  современного мира: Учеб. 

пособие. — М.: Просвещение, 1997. 
8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по 

религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гарда- рики, 2000. 

Интернет-источники 

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/ 
2. http://relig.info/ 
3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 
4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm 
5. http://www.krugosvet.ru/ 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/
http://relig.info/
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm
http://www.krugosvet.ru/


6. http://www.religio.ru/news/index.html 
7. http://www.visaginart.narod.ru/ 
8. http://www.worldreligion.ru/ 
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 
10. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 
11. Учительская газета: http://www.ug.ru 
12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. edu.ru 
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