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Рабочая программа составлена областным государственным казенным  

общеобразовательным учреждением «Санаторная школа-интернат»  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 4 класса авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, 

И.И. Кремлевой. 

 

1.Пояснительная записка. 

Важнейшие задачи образования НОО (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам.   

  Курс «Основы религиозных культур  и светской этики на уровне НОО способствует 

развитию и воспитанию личности, что имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

  Курс ОРКСЭ также помогает обучающемуся в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Авторы не могут не учитывать и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

В связи с этим в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции 

образовательной программы «Школа России». 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности обучающегося (зона ближайшего 

развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования 

потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа России» каждый школьный 

предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

 

  2.Общая характеристика учебного курса. 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  - 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

        Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся 

10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 



 

 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

        Учебный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности обучающегося на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении  образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

         Образовательная деятельность в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

 

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в 

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

сочетании различных методов обучения: 



 

 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебной деятельности, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения  обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий  обучающихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики обучающихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет обучающимся получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна 

из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание 

перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым 

обучающимся.  

Групповая работа обучающихся может быть эффективна только при условии 

соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система 

поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны 

учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления и регулирования 

взаимоотношений между обучающимися, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные 

ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности на уровне НОО  эффективно 

применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 



 

 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития обучающихся только при условии существования в классе благоприятной общей 

атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием 

предмета, так и результатом собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. обучающиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или 

проблемного характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае обучающиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

обучающиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, 

поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и обучающимся – реципиентом этой информации, что 

не способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития обучающихся 

и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений обучающимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности обучающихся, на создание 

проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива образовательной 

организации). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны 

быть разработаны самими обучающимися, а полученные ответы могут использоваться в 

дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также 

результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу 

большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании 

обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для обучающихся НОО, т.к. по своей сути близка 

к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако необходимо 



 

 

помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается при 

условии активного участия обучающихся в деятельности на всех этапах: написание 

сценария, распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый 

из которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может 

быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации 

выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы 

обучающихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности обучающихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь 

его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со 

словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лексический 

запас обучающихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит 

сначала актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря обучающиеся  должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, 

его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания 

доступных обучающимся  источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

обучающихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный 

наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и 

изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, 

ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 

культуры. 



 

 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную 

обучающимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, 

она может быть выполнена с применением компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов обучающиеся собирают и оформляют на 

протяжении изучения курса. Обучающиеся могут быть объединены в творческие группы, 

задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный 

материал подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его 

присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует 

изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

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

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи обучающихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для обучающихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности 

обучающихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса 

обучения. 

В сети Интернет обучающиеся могут найти необходимый иллюстративный 

материал практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из 

важнейших преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам 

являются их адресность и ситуативная локализованность. Если подготовленные 

методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, 

обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети 

получают возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия 

конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой 

презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 

живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание 

обучающихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс 

«свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть 

репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и этические 

доминанты изучаемой духовной культуры, которые реконструируются в результате 

эстетической рефлексии обучающихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 

минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 

обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и 



 

 

отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной 

деятельности обучающихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то 

есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными 

артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно 

взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы обучающихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить обучающихся от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый обучающийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые 

работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и 

целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов,        

выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у обучающегося 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. 

Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать 

дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа  обязательно должна 

быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Внеурочная работа в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности 

обучающихся в учебной деятельности очень велико. Среди многообразия форм 

внеурочной деятельности можно выделить наиболее оптимальные формы для включения 

обучающихся  во внеурочную деятельность — экскурсии, заочные путешествия, просмотр 

кинофильмов, мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное 

мероприятие служит для более детального раскрытия темы. Внеурочные занятия 



 

 

необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития их интереса к 

конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над сферой религиозно-

этического знания. Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность 

различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного 

воздействия на ребенка. Включение в различные виды внеурочной работы обогащает 

личный опыт обучающегося, способствует развитию интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах внеурочной 

работы обучающиеся учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом. В 

содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые ценности, которые  

расширяют опыт обучающихся конструктивного, творческого, нравственно-

ориентированного поведения в культуре. В организации и проведении внеурочных 

мероприятий могут принимать участие не только педагоги и обучающиеся, но и иные 

субъекты гражданской деятельности: священнослужители, религиоведы, теологи, деятели 

культуры и спорта, представители служб социальной помощи.  

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор 

и углубляет знания обучающихся. Методика проведения любой экскурсии должна 

исходить из специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона 

экскурсии выражается в четком продуманном плане ее организации. Учителю заранее 

необходимо посетить место экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь 

следования. Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное 

программное содержание наблюдений, их последовательность, целесообразный отбор 

материала для рассматривания, система и последовательность вопросов, тематика 

групповых и индивидуальных заданий. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый 

ряд факторов: доступность материала, уровень развития у обучающихся  речевых 

навыков, особенности восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма 

проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения 

учебной деятельности. 

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 

заданий; 

 Рассказ обучающегося (или группы обучающихся), сопровождающийся 

видеорядом; 

 Самостоятельная работа обучающихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими обучающимися  или взятым из специальной литературы: чтение и 

выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 

Интернет-ресурсов. 

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 

оформления и презентации материала. 

В основу заочной экскурсии могут быть положены выступления обучающихся – 

рассказы о местах, связанных с жизнью и творчеством русских писателей и поэтов. Для 

подготовки подобного выступления необходимо собрать большой иллюстративный 

материал. Источниками в этом случае могут быть музейные проспекты и каталоги, 

фотографии и открытки, иллюстрации из книг и энциклопедий. Большую помощь в сборе 



 

 

материала могут оказать ресурсы Интернета: сайты музеев, сайт конфессии, специальные 

образовательные порталы, на которых можно найти не только богатый иллюстративный 

материал, но и информацию об истории музея, экспонатах, традициях, а также 

дополнительные биографические сведения. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом 

слайд-фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для 

выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки.  

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным 

и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательной 

деятельности на уровне НОО, что создает дополнительные возможности для увеличения 

объема и повышения качества знаний обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) и членами семей обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания оптимальных 

условий для духовного, нравственного и интеллектуального развития ребенка. Без 

взаимодействия с семьей, общности с родителями (законными представителями), без 

эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет неполноценным и недостаточно 

эффективным. Включение родителей (законных представителей) в школьную жизнь 

становится для обучающегося подтверждением значимости его учебной деятельности, что 

позитивно отражается на желании учиться, преодолевать трудности и стремиться к 

успеху. 

Ориентируясь на новые задачи образования и воспитания, школа должна создавать 

условия для сокращения разрыва между различными сферами жизни ребенка – семьей, 

школой, досугом. Включение родителей (законных представителей) и членов семей 

обучающихся  в школьную жизнь  предполагает прежде всего нахождение общего языка, 

общих интересов и общего поля действия, где все происходит в интересах развития 

ребенка. Приобщение родителей (законных представителей) к школьной жизни 

предполагает прежде всего поиск согласия с семьей по всем вопросам образования и 

развития ребенка, взаимодействие в области как учебной, так и внеурочной деятельности.  

Привлечение родителей (законных представителей) и членов семей обучающихся к 

учебной и внеурочной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагает: 

 создание условий для понимания родителями (законных представителей) целей, 

задач и путей реализации заявленной образовательно-воспитательной программы, а 

также предполагаемого результата; 

 активизацию позиции родителей (законных представителей) во взаимодействии со 

школой и расширение их представлений о современной школе, ее задачах и 

возможностях; 

 углубление и расширение личностно ориентированного компонента общего 

образования за счет использования в процессе обучения методов семейного 

воспитания, потенциала семейного духовного и житейского опыта. 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» должна 

предшествовать подготовительная работа с родителями (законных представителей), 

которую можно провести в форме собеседования или пресс-конференции. Главная задача 



 

 

этих мероприятий – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 

мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 

усвоения содержания курса их детьми. 

После изучения первой части программы для констатации позитивных 

промежуточных результатов усвоения курса и предоставления родителям (законных 

представителей) возможности контроля процесса обучения желательно проведение 

родительского собрания, в котором примут участие сами обучающиеся, выступив с 

рассказом о своих впечатлениях, своем понимании, своих достижениях, с презентацией 

своих промежуточных образовательных результатов. 

Многие виды деятельности, рекомендуемые в рамках изучения курса, 

подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, 

например, выполнение таких пролонгированных домашних заданий, как интервью, 

написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. 

Родители (законные представители) могут оказать большую помощь в подборе 

иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов. Возможно, 

некоторые родители (законных представителей) посещали культовые места, о которых 

шла речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не 

только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  

При изучении тем, связанных к бытовым укладом представителей различных 

конфессий, члены семей обучающихся могут выступить с рассказом о семейных 

традициях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые 

блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко 

индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, 

могут стать еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. 

Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать 

темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить обучающиеся для 

родителей (законных представителей), родители (законные представители)  для 

обучающихся или сборные команды взрослых и детей.  

Также в рамках курса могут быть затронуты вопросы духовно-нравственного 

воспитания посредством домашнего чтения, формирования домашней библиотеки. 

Возможна организация клуба «Семейное чтение», члены которого будут рассказывать 

детям и их родителям (законным представителям) о своем читательском опыте, давать 

рекомендации по выбору книг, делиться впечатлениями о прочитанном. 

Темами итоговых творческо-исследовательских работ обучающихся  могут стать и 

семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу 

ребенок не сможет выполнить без поддержки и помощи со стороны семьи. 

Родители (законных представителей) и члены семей обучающихся обязательно 

должны быть приглашены на итоговое мероприятие, завершающее курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Возможно даже, что они станут не просто 

зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. 

Желательно привлечение родителей (законных представителей) и к внеурочным 

мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. 

Мера активности родителей (законных представителей) в совместной работе 

определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – 

приглашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на 



 

 

своеобразный праздник общения, а также искренним интересом педагога к мнению 

родителей (законных представителей) и их суждениях об обучающихся и школьных 

проблемах. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» предоставляет 

школе и учителю большие возможности для вовлечения родителей (законных 

представителей) в воспитательную, учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 

помощь семьям в вопросах воспитания и обучения, содействия сохранению и упрочению 

семьи. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии  учебным планом курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

изучается в 4 классе. Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 34 часа при 

пятидневной учебной неделе. Особое место занимают проекты и практические работы. 

Проекты, практические работы предполагают как совместную, так и самостоятельную 

работу обучающихся по создании несложных моделей.   

Основные содержательные модули курса: 

-Основы православной культуры, 

-Основы исламской культуры, 

-Основы буддийской культуры, 

-Основы иудейской культуры, 

-Основы мировых религиозных культур, 

-Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия, по 

выбору его родителей (законных представителей), учитывая движение обучающихся в 

течение года, предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

         Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития обучающегося 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 



 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

            Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета и их диагностика. 

 

4. Результаты изучения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Требования к личностным результатам: 

 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

         Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 



 

 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

Требования к предметным результатам: 

 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. 

1-я линия развития – понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика: 

знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур;  

 историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 особенности и традиции религий;  

 описание основных содержательных составляющих священных книг,  

 сооружений, праздников и святынь;  

 уметь описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 уметь устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей;  

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 2-я линия развития – учиться действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных 

культурах и на светской этике: 

  строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

 делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за свой выбор, свое решение; 

  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

Совместное обучение представителей  разных национальностей и вероисповедания в 

одном классе создает условия для воспитания толерантности и уважительного отношения 

к разным мировоззренческим позициям. Именно школа, по мнению специалистов, сегодня 

может стать местом, где возможен доброжелательный межкультурный диалог, 

позволяющий обучающимся лучше понять себя и сделать шаг в сторону понимания и 

приятия другого. 

Новый предмет является также средством формирования у обучающихся  поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности 

обучающегося, включающее систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, 

мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых 

для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп. Содержание поликультурной 



 

 

компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия 

мира, доброжелательное отношение к любой культуре и ее носителям. 

 Это значит, что в результате изучения данного курса обучающиеся должны понимать, что 

каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура 

не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества 

ценностным содержанием. Именно пространство культуры может создать условия для 

первичного знакомства обучающихся со смыслом и значением ценностей светской этики 

и религиозных культур, прикосновения к ним, приобщения к решению вечных вопросов 

человечества (Что есть добро и зло? В чем смысл жизни? Для чего человек приходит в 

этот мир и каково его предназначение в нем? Как можно прожить свою жизнь? Что есть 

нравственный выбор и есть ли он у человека?), конечно, с учетом возрастных 

особенностей, знаний и опыта на уровне НОО.  Поле культуры и создает то 

объединяющее начало, на котором строится новый предмет.  Аксиологический аспект 

нового предмета заставляет нас обратиться к выделению его ценностного содержания. 
 

5. Основные содержательные модули курса: 

    5.1 «Основы православной культуры». 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

обучающемуся российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений.  

В ходе изучения этого нового предмета обучающиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры.  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

 привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом 

поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений;  

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных 

героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: 

иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы;  

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 



 

 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем обучающимся  в школе, 

всем окружающим людям;  

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по основам православной культуры 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

обучающимися 4 класса: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям 

и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры обучающимися 4 

класса:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры;  

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище);   



 

 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;  

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании.   

Курс ориентирован на обучающихся 4 класса - 34 часа, 5 класса  - 17 часов.   

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определения 

уровня духовно-нравственного воспитания обучающихся, изучающих православную 

культуру, на начальный и заключительный уроки можно пригласить родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые и определят, насколько необходимо и важно их 

детям осваивать отечественную культуру. 

Тематическое планирование модуля 

«Основы православной культуры» 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы православной культуры. 28 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5 

 Итого: 34 

 

 Календарно-тематическое планирование модуля 

«Основы православной культуры» 

№ п/п Название темы урока Количество часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура  и  религия. 1 

3 Человек  и  Бог  в  православии. 1 

4 Православная  молитва. 1 

5 Библия  и  Евангелие. 1 

6 Проповедь  Христа. 1 

7 Христос  и  его  Крест 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное  учение  о  человеке. 1 

10 Совесть  и  раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие  и  сострадание. 1 

13 Золотое  правило  этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие  работы  обучающихся. Подведение  итогов. 1 

17 Творческие  работы  обучающихся. Подведение  итогов. 1 



 

 

18 Как  христианство  на  Русь пришло 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди  блаженств 1 

21 Зачем  творить  добро? 1 

22 Чудо  в  жизни  христианина. 1 

23 Православие  о  Божием  суде. 1 

24 Таинство  Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение  христианина  к  природе. 1 

27 Христианская  семья. 1 

28 Защита  Отечества. 1 

29 Христианин  в  труде. 1 

30 Любовь и уважение  к Отечеству. 1 

31 Итоговые  занятия. Презентации  работ. 1 

32 Итоговые  занятия. Презентации  работ. 1 

33 Итоговые  занятия. Презентации  работ. 1 

34 Итоговые  занятия. Презентации  работ. 1 

 

         

5.2  «Основы исламской культуры» 

Цель: изучение истории возникновения, распространения ислама, основ его учения и 

духовных ценностей 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате прохождения программного материалы обучающийся получит 

представление: 

 – о культуре исламской религии; 

 – основателе исламской религии; 

 – священных книгах исламской религии; 

 – понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»; 

 – об искусстве в исламской культуре; 

 – нравственных ценностях ислама  

Узнает: 

 – имена основателей исламской религии; 

 – названия основных праздников исламской религии; 

 – особенности священных зданий исламской религии; 

 – особенности исламского искусства. 

Научится: 

 – воспроизводить историю происхождения исламской религии; 

  - работать с различными источниками информации; 

 – осуществлять творческую деятельность; 

 – овладеет культурой поведения в священных сооружениях исламской религии. 

 

 

Содержание программы. 

           Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Традиции. Ценность. Духовные традиции. 



 

 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История 

возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. 

Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли 

детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. 

Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к 

новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные 

откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в 

Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. 

Какими словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что 

является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. 

Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния 

(саадака). Хадж – паломничество в Мекку.Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды 

проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, 

территории, где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и 

жена. Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для 

воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные 

основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. 

Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. 

Мектебе и медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. 

Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

№ п /п Название раздела Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2 Основы мировых религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

  Итого: 34 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование модуля 

«Основы исламской культуры» 

 

№ темы Название темы урока Количество часов 



 

 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

1.  Россия  - наша Родина. 1 

II. Основы мировых религиозных культур 28 

        2 Ведение в исламскую  духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Пророк Мухаммед –  образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание.  

1 

4 Пророк Мухаммед – проповедническая миссия  1 

5 Прекрасные качества Пророка Мухаммеда. 1 

6 Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности  

1 

7 Общие принципы ислама и исламской этики. 1 

8 Столпы ислама и исламской этики. 1 

9 Исполнение мусульманами своих обязанностей. 1 

10 Обязанности мусульман. 1 

11 Обязанности мусульман. 1 

12 Обязанности мусульман. 1 

13 Обязанности мусульман. 1 

14 Для чего построена и как устроена мечеть. 1 

15 Мусульманское летоисчисление и календарь. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Ислам в России. 1 

19 Семья в исламе. 1 

20 Нравственные основы семьи в исламе. 1 

21 Нравственные ценности ислама:  

сотворение добра, отношение к старшим. 

1 

22 Нравственные ценности ислама:  

дружба, гостеприимство. 

1 

23  Нравственные ценности ислама:  

любовь к отечеству, миролюбие. 

1 

24 Забота о здоровье в культуре ислама. 1 

25 Ценность образования и польза учения в исламе. 1 

26 Ценность образования и польза учения в исламе. 1 

 27 Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения.  

1 

28 Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения.  

1 

29 Искусство ислама.  1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 5 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-32 Подготовка творческих проектов. 2 

33 Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог 1 



 

 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

 Итого: 34 

 

5.3 «Основы буддийской культуры»   

Общая характеристика учебного курса: 

       Курс «Основы буддийской культуры» является одним из модулей учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики. По месту и по содержанию в учебном 

плане он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания обучающихся. 

       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у  обучающихся 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

        Цель учебного курса ОРКСЭ: 

Формирование на уровне НОО мотиваций к осознанному нравственному поведению,  а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами буддийской культуры, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений  о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися  на уровне НОО, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

ООО; 

4. Развитие способностей обучающихся НОО к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Ценностные ориентиры: 

  Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Введение в процесс обучения модуля «Основы буддийской культуры» учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» должно стать первым шагом на пути 

восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, 

традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, 

государства, общественности в деле воспитания. 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

 Курс ориентирован на обучающихся 4 класса, 34 часа. 

   Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

  Учебный курс «Основы буддийской культуры» дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся основной школы. А 

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

 Ведущие принципы 

  Коммуникативно-деятельностный принцип обучения (диалог, общение учителя и 

обучающихся, обучающихся между собой, обучающегося с учебником или со справочным 

материалом ит.д.) 



 

 

Системно-концентрический принцип структурирования курса (взаимосвязь между всеми 

компонентами программы) 

Принцип компетентностного подхода (конечный результат определяется умением 

применять в жизни полученные знания, использовать их для развития чувственных, 

духовно-нравственных и других качеств личности. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей: 

Приемы и методы, используемые на занятиях соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся на уровне НОО. Все представленные 

материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия  на уровне НОО. 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения: 

-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-демонстрационное оборудование: компьютер; 

-вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники: принтер, сканер, документ – камера. 

Экранно-звуковые пособия: электронное пособие к модулю курса «Основы буддийской 

культуры»: 

-дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы,  мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 -учебно-методические комплекты, обеспечивающие преподавание учебного курса 

«Основы буддийской культуры»; 

-специальные дополнительные пособия для учителя и литература, предназначенная для 

оказания информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

-научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

-хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

-документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира); 

-энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

Структура учебного предмета 

  Курс «Основы буддийской культуры» состоит из 30 основных тем. На 4 темы курса по 

учебному плану отведено по 2 часа. Первый урок по теме «Россия – наша Родина» 

является вводным во всех модулях. Урок по теме «Любовь и уважение к Отечеству» 

является заключительным. 

  Первый блок курса посвящен нравственным ценностям, ценностям жизни. Уроки 16 и 17 

являются обобщающими, предусматривают подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители (законные 

представители). В ходе подготовки проекта обучающиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. 

  Блок 2 основывается на изучении буддийских праздников, обычаев, обрядов, традиций, 

символов, ритуалов, искусства.  



 

 

  Итоговый урок также предусматривает подготовку и презентацию проекта. Данный вид 

работы позволит оценить в целом работу обучающегося.  

В понятийный аппарат всего курса входят такие понятия как толерантность, гуманизм, 

милосердие, ритуал, обряд, традиции, обычаи, притчи и т.д. 

Для решения учебно-воспитательных задач курса предусмотрены разные виды технологий 

работы с обучающимися: компьютерные, игровые, диалоговые, проектные, 

исследовательские. 

На уроках предусматриваются следующие виды работ: работа с высказываниями, с 

иллюстрациями, с презентациями, работа с текстом, просмотр видеосюжетов, и т.д. 

В начале и в конце каждого занятия предусматриваются вопросы для проверки знаний 

(проблемные, ситуационные, тестовые, открытые ит.д.), вопросы по проверке умений и 

навыков, вопросы для проведения рефлексии. 

По программе предусматривается домашнее задание. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы буддийской культуры» 

 Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

-формирование ценностей многонационального российского общества;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также 

других народов; 

 Метапредметные результаты: 

-Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы буддийской культуры», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера). 

 Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета «Основы буддийской культуры» 

1.Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для 

чего они существуют. 

2. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть 

мировые религии. Что такое буддизм. 



 

 

3.Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О том, как 

Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски пути избавления 

от страданий. 

4. Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха Гаутама искал истину. О том, как 

Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах. Дерево Бодхи. Четыре 

Благородные Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь. 

5. Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из 

каких частей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки». 

6. Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и «Ганджур». 

7. Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа. 

От чего изменяется жизнь человека. О перерождении и законе кармы. 

8. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. 

Перерождение. Причина. Следствие. 

9. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях. 

10. Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. 

Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому. 

11.Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с буддийской точки 

зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже 

Цонкапа. 

12. Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения… 

Любовь. Милосердие. Сострадание. Далай Лама. 

13. Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Об отношении к 

природе в буддизме. 

14. Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. 

Дамба-Даржа Заяев – первый Хамбо Лама России. Учитель Будда. 

15. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об 

обязанностях родителей и детей. 

16. Творческая работа обучающихся. 

17.Обобщающий урок. 

18. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории появления 

буддизма в России, его современном состоянии. 

19.Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности. 

Восемь принципов Восьмеричного Пути. 

20.Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести парамитах». 

О добродетелях с точки зрения буддизма. 

21. Буддийское Учение о добродетелях. 

22. Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их 

значения. 

23. Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. 

Что такое подношение. 

24. Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. 

Об уникальной книге «Атлас тибетской медицины». 

25. Священные буддийские сооружения. О видах и типах священных буддийских 

сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных буддийских сооружений. 

Ступ. 

26. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях. 

О внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском храме. 

27. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный 

календарь. Лунный календарь. 

28. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в буддийской культуре. Об 

основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового года. Праздник 

Хурал Молебен. 



 

 

29. Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская икона. 

О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах. 

«Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам. 

30. Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться полученными 

знаниями о нравственности. Что делает нас – разных людей – одним народом. Великая 

сила нравственности. Патриотизм. Народ. 

31. Творческая работа обучающихся. 

32. Творческая работа обучающихся. 

33. Обобщающий урок. 

34.Праздничный концерт. 

 

Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2 Основы мировых религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого: 34 

 

 Календарно-тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

№ п/п Название темы  урока Количество часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. Буддизм 1 

3 Будда и его Учение 1 

4  Будда и его Учение 1 

5 Буддийские священные книги 1 

6 Буддийские священные книги 1 

7 Буддийская картина мира 1 

8 Буддийская картина мира 1 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

12 Сострадание и милосердие 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийские учители 1 

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

16 Творческая работа учащихся 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 

20 Буддийское Учение о добродетелях 1 

21 Буддийское Учение о добродетелях 1 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Священные буддийские сооружения 1 

26 Буддийский храм 1 

27 Буддийский календарь 1 



 

 

28 Буддийский календарь 1 

29 Искусство в буддийской куль Буддийский календарь туре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Творческая работа учащихся. Сообщения учащихся по 

выбранной теме 

1 

32 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 1 

32 Обобщающий урок 1 

34 Праздничный концерт 1 

 

5.4 «Основы иудейской культуры» 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей образовательном 

учреждении в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе 

и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательной деятельности. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса ОРКСЭ, 

имеющего комплексный характер, знакомящего обучающихся с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции народов России. 

Цели и задачи модуля «Основы иудейской культуры»: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Основные задачи модуля  «Основы иудейской культуры»: 

 знакомство обучающихся с основами иудейской  культуры. Развитие представлений 

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, обществ; 



 

 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися, и формирование у них  ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Основное содержание модуля  «Основы  иудейской  культуры» 

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

Россия – наша Родина. Понятия «духовные ценности», «нравственные идеалы». Человек и 

общество. Что такое Родина? 

Основы иудейской культуры. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Чем иудаизм отличается 

от других религий? Как иудейская традиция представляет Бога? Почему иудаизм – 

религия одного народа? 

Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Что такое 

Тор? Как называются книги Торы? Сколько заповедей содержится в Торе? 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Части Письменной Торы. Как 

и почему возникла Устная Тора? Когда была записана Устная Тора. Главная обязанность 

иудея. 

Патриархи еврейского народа. С чего началась история еврейского народа. Какую жертву 

Авраам готов был принести богу. Потомство двенадцати сыновей Яакова 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Кто такой Йосеф? Что такое египетское рабство. 

Каким образом младенцу Моше удалось избежать гибели. 

Исход из Египта. Как получилось, что фараон отпустил еврейский народ? Значение 

Исхода в еврейской истории. Празднование этого события. 

Получение Торы на горе Синай. Как Бог даровал евреям Тору. Что такое Мишкан. Почему 

евреи сразу не вошли в Землю Израиля. 

Пророки в иудейской культуре. Кто был первым пророком, когда жили пророки.  

Праведники в иудейской культуре. Кто такой праведник. Что такое хасидизм. 

Храм в жизни иудеев. Где и когда был построен храм. При каком царе это произошло? 

История разрушения Первого и второго храмом. 

Назначение синагоги и ее устройство. Что означает слово «синагога». Устройство 

синагоги. Главное лицо в синагоге. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Какое место занимает 

Суббота среди еврейских праздников. Праздничные ритуалы и трапеза. Церемония авдала. 

Молитвы и благословения в иудаизме. Что такое Тфила. Главные иудейские молитвы. Что 

такое браха. 

Добро и зло. Почему Тора запрещает смешивать лен с шерстью. Животная душа и 

божественная.  

Борьба доброго и злого начала в иудаизме. Свобода выбора. 

Иудаизм в России. Иудаизм на территории России. Хасидизм в России. 

Иудаизм в России в XVIII –XXI вв. Иудаизм в во время Великой Отечественной войны. 

Возрождение иудаизма в конце 1980-х гг. 

Основные принципы иудаизма. Какие бывают заповеди и сколько их. Что такое галаха. 

Моше Маймонид – кто это и почему известен. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Что означает слово «благотворительность» 

на иврите. Законы цдаки. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Как религия влияет на повседневную 

жизнь иудеев. Законы еврейской кухни. 



 

 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Обряды для мальчиков 

и девочек. Как не еврею стать иудеем. 

Еврейский дом – еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Чем еврейский дом отличается от других. Особые предметы в еврейском доме. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Чем отличается 

еврейский календарь от григорианского. Когда начинается год по еврейскому календарю. 

С какого дня ведется отсчет недели. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Как евреи поздравляют друг друга с новым 

годом. Что такое Судный день. Что такое чудо Хануки. Почему праздник Дарования Торы 

называется неделями. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Праматери еврейского народа. Чем замечательны праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. С какого документа начинается 

еврейский брак и с какого заканчивается. Еврейская свадьба. 

Духовные традиции многонационального народа России. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Что такое патриотизм. Что такое Отчество. 

Распределение часов по основным разделам программы 

Рабочая программа по модулю «Основы иудейской культуры» составлена для 4 

класса, 34 часа. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры» 

№ 

п\п 

 Название  раздела Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы иудейской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого  34 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры» 

 

№ п\п Название темы урока Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. 1 

3 Культура и религия. 1 

4 Тора —главная книга иудаизма. 1 

5 Классические тексты иудаизма. 1 

6 Классические тексты иудаизма. 1 

7 Патриархи еврейского народа. 1 

8 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1 

9 Исход из Египта. 1 

10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1 

11 Храм в жизни иудеев. 1 

12 Назначение синагоги и её устройство. 1 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 1 



 

 

России. 

14 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1 

15 Ответственное принятие заповедей. 1 

16 Еврейский дом. 1 

17 Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности 

1 

18 Еврейские праздники: их история и традиции. 1 

19 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1 

20 Любовь и уважение  к Отечеству. 1 

21 Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

1 

22 Милосердие,  забота о слабых,  взаимопомощь 1 

23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

24 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей 

и традицией 

1 

25 Милосердие,  забота о слабых,  взаимопомощь 1 

26 Еврейские праздники: их история и традиции. 1 

27 Еврейские праздники: их история и традиции. 1 

28 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

1 

29 Ценности  семейной  жизни  в  иудейской традиции 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Подготовка творческих проектов. 1 

32 Выступление учащихся со своими творческими работами: 

«Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», 

«Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека 

и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем 

городе, селе)» и т.д. 

1 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами: 

«Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество 

и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  

и т.д. 

1 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

1 

 

В процессе изучения модуля  предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельной формой. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Требования к  личностным результатам: 

− 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; 

− 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. 

Требования к  метапредметным  результатам: 

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

также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− 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. 

  

5.5 «Основы мировых религиозных культур» 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы мировых религиозных культур» для 4 

класса разработана на основе программы А. Я. Данилюка «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» (Программы общеобразовательных учреждений. 4 классы. Москва, 

Просвещение, 2017 г.) 

      Рабочая программа рассчитана на 4 класс, 34 часа. 



 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране, в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе 

и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно - нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться 

без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному, нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Учебно - воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 

духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться 

содержанием этого курса. 

Основные задачи комплексного учебного модуля: 

• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

• развитие представлений  обучающегося о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися на уровне НОО, и формирование у них ценностно - 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

ООО; 



 

 

• развитие способностей  на уровне НОО к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Обучение по программе курса «Основы мировых религиозных культур» направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение обучающимися учебного содержания «Основы мировых религиозных культур», 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  

и развития культурных и духовных ценностей. 

 Обучение по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 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 этнических 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

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

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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, установление 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 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 религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Знакомство с новым предметом ОРКСЭ 

2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 

3. Иудаизм 

4. Христианство 

5. Ислам 

6. Буддизм 

7. «Золотые правила нравственности» 

         Основной формой организации учебной деятельности в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками- экскурсиями  

     При изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются. Для 

определения уровня духовно-нравственного воспитания обучающихся изучающих 

мировые религиозные культуры, на начальные и заключительные уроки можно 

пригласить родителей (законных представителей) обучающихся, которые и определят, 

насколько необходимо и важно их детям осваивать отечественную культуру. 

Формы контроля 

Формой промежуточного контроля является выполнение тестов и различных творческих 

заданий. Форма итогового контроля - защита презентации. 

     Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий в 4 классе. 

 Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 4 класс, 34 

часа.  

 

Тематическое планирование модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

 

№ п/п  Название  раздела  Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом ОРКСЭ 7 

2 Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 5 

3 Иудаизм 5 



 

 

4 Христианство 6 

5 Ислам 5 

6 Буддизм 4 

7 «Золотые правила нравственности» 2 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

 

№ п/п Название темы  урока 

  

Количество 

часов 

1 Россия- наша Родина. 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 

3 Возникновение религий. 1 

4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

5 Священные книги религий мира. 1 

6 Священные сооружения. 1 

7 История религий в России. 1 

8 Древние верования и религиозные культы 1 

9 Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии. 1 

10 Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. 1 

11 Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии. 1 

12 Саша рассказывает о верованиях древних славян. 1 

13 Представление о Боге в иудаизме. 1 

14 Мир и человек в иудаизме. 1 

15 Тора и заповеди. 1 

16 О чем говорит иудейский Закон. 1 

17 Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 1 

18 Представление о Боге и мире в христианстве. 1 

19 Представление о человеке в христианстве 1 

20 Библия- священная книга христиан. 1 

21 Православие. 1 

22 Католицизм. 1 

23 Протестантизм. 1 

24 Представление о Боге и мире в исламе. 1 

25 Пророк Мухаммед. 1 

26 Коран и Сунна. 1 

27 Столпы ислама. Праздники ислама. 1 

28 Священные города и сооружения ислама. 1 

29 Жизнь Будды. 1 

30 Учения Будды. 1 

31 Духовные наставники и священные сооружения буддизма. 1 

32 Священные тексты буддизма. 1 

33 «Золотые правила нравственности». 1 

34 Не совсем обычный урок.  Интересный разговор. 1 

 

 

5.6 . «Основы светской этики». 

Особенности методики преподавания основ светской этики на уровне НОО. 

Преподавание основ светской этики может строиться с учетом  таких подходов, как:  



 

 

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности обучающихся;  

  создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и 

проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации 

обучающихся при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в 

зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательной деятельности, 

уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования 

наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий  на печатной основе 

учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе 

графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  оригинальные 

документы,   произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

обучающимися проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, 

включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства 

правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает 

возможность обучающимся сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных 

жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой обучающиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого обучающиеся 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

На уровне НОО в 4 классе наиболее широко могут быть использованы 

эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой активности. 

Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим 

сформулировать наиболее важные выводы. 

В 4-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской 

этики  и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются 



 

 

первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь обучающегося). Акцент в 

образовательной деятельности обучающихся ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности 

обучающиеся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и 

запросам современных обучающихся 4 класса, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссии,  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, 

связанная со знакомством обучающихся с основами светской этики. Методическое 

обеспечение курса позволяет  педагогу использовать различные формы работы: 

коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом обучающихся) и 

индивидуальную.  

К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести проведение 

тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски стенных газет, 

конкурс плакатов и др. В них, как правило, принимают участие целые классы (параллели 

классов). 

Групповые формы внеурочной деятельности, характеризующиеся стабильностью и 

регулярностью занятий (клубы, устные журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции, 

походы, тематические викторины, деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка 

проектов), охватывают группу от трех  до 30-35 обучающихся. Для этой формы работы 

характерна активная деятельность каждого участника.  

В рамках индивидуальной внеклассной работы обучающемуся может быть 

предложено подготовить доклад на определенную тему, изготовить пособие, разработать 

проект. Подобная индивидуальная работа носит исследовательский характер. 

Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны 

решать задачи нравственного, морально-этического и патриотического воспитания.  

 

Содержание учебного курса. 

Введение. Россия – наша Родина.  Такие разные граждане одной страны. Что же общего у 

граждан одной страны? Общие понятия на разных языках. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

Как отличить добро от зла?   Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки людей. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. 

Чувство вины, чувство стыда. Совесть. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, 



 

 

дворянская, гражданская. Чувство собственного достоинства. Счастье и смысл жизни. 

Стремления и мечты человека. Ради чего человек живет? Справедливость и милосердие. 

Золотое правило нравственности. Ценные качества человеческой души. Представление 

проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали?   Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Род. 

Семья. Чувство любви. Семейные традиции. Что дает человеку семья. Образцы культуры 

народов. Различия культуры народов. Народы. Обычаи нравственной культуры. Взгляд 

светский и религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. 

Атеисты. Светские правила. Представление проектов. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 

Начинаю играть роль обучающегося. Особые правила поведения в школе. Равновесие 

школьных прав и обязанностей. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для 

содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Этикет. Действия – 

форма для поступков. Представление проектов.  

Что такое хорошо и как не делать плохо?   Сокровища нравственности. Разные 

ценности. Жизнь по законам чести. На развилке жизненных дорог. Правила дружбы. 

Нематериальные ценности. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать 

слово? Как научиться держать свое слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – 

пожнешь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна 

сила воли. 

Какие правила мужские, а какие женские?   Образцы мужского поведения. Мир – 

театр, люди – актеры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. 

Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря. Западная Европа, XI–XVI века. 

Дворянский кодекс чести. Россия, XVIII–XIX века. Кодекс светского аристократа. Европа, 

Америка, Россия, XIX век. Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы 

женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила поведения 

благонравной девицы. Россия, XVI–XIX века. Требования дворянского общества к 

воспитанию девочек и поведению женщин. Россия, XIX век. Моральный кодекс 

Екатерининского института благородных девиц. Кодекс современной леди. Женские роли 

в семье. Похвала женам. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? 

Что можно и что нельзя людям разных призваний?  Кодексы чести разных 

профессий. Что такое честь? Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила 

для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь 

рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX 

века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души. 

Обостренное чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? 

Что хранит многоликую Россию?   Чувство родной страны. Разные представления 

граждан России о слове «родина». Любовь к родине у каждого своя.  

                    Основные требования  к результатам  освоения программы. 

Обучение по программе модуля «Основы светской этики» направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

− 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

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

также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− 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. 

 

 

Тематическое планирование модуля  

«Основы светской этики». 

 

№ п/п  Название  раздела Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1 

2 Основы религиозных культур и светской этики.   16 

3 Основы религиозных культур и светской этики.   12 

4 Духовные традиции многонационального народа 5 



 

 

России. 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование модуля 

«Основы светской этики». 

 

№ п/п Название темы  урока Количество часов 

1 Россия - наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика. 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5 Добро и зло. 1 

6 Добро и зло. 1 

7 Добродетель и порок. 1 

8 Добродетель и порок. 1 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным. 1 

16 Подведение итогов. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Род и семья-исток нравственных отношений 1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24 Нравственные идеалы 1 

25 Нравственные идеалы 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека-высшая нравственная ценность 1 

30 Духовные традиции многонационального народа 

России. 

1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

32 Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся. 

1 

33 Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся. 

1 

34 Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся. 

1 

 

6. Критерии и нормы оценки. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется безотметочная 

система. На уроке может быть использованы индивидуальная и фронтальная устная 



 

 

проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами. 

 

Контрольно- измерительные материалы по  учебному курсу ОРКСЭ 

Оценка усвоения  комплексного   учебного   курса   ОРКСЭ  включает предметные, 

метапредметные результаты  и  результаты развития личностных  качеств  

 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни. 

 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 

понятий, 

- контрольно - измерительные материалы, 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы, 

- участие в конференциях, 

- диспуты, 

- ролевые игры, 

- тесты, 

- тренинги. 

Личностные  качества  - карта наблюдений, 

- диагностика  качеств  личности, 

- портфолио. 

 

Содержательный  контроль знаний четвероклассников предусматривает выявление 

индивидуальной динамики  качества усвоения  курса   ОРКСЭ  обучающимся и  не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые   работы; 

тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

«портфель» обучающегося. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть обучающимся в 

рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений обучающихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются 

поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, результат в которых оценивается 

словами «молодец», «классно», «ура»; 



 

 

тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

- электронные тесты,    

контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста 

обучающийся видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет 

возможность просмотреть все задания и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции –  контроля  полученных знаний, информационной, их можно использовать как 

тренажер для закрепления изученного материала. 

Для диагностики личностных изменений обучающихся  реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития и воспитания обучающийся, ведётся Портфолио ученика. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ обучающегося, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие 

работы, отражающие динамику обучающегося, самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения, проектные работы и пр. 

Динамика результативности усвоения курса обучающимися фиксируется учителем. 

Ведение документации 

По комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

Классный журнал является главным документом учителя  и  заполняется соответственно 

программе.  

Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах 

(Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга / 

Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому предмету. 

 Качество  усвоения знаний  и  умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

 - понимает, применяет (сформированы умения  и  навыки); 

 - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

 - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся. 

Администрация своей деятельности использует по необходимости все материалы 

учителей  и  обучающихся  для создания целостной картины реализации курса. 

По итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация проводит 

педагогический анализ работы по  курсу  ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, 

достижения  и  трудности как обучающихся, так и учителей, на основе которых 

определяются стратегические задачи на следующий год обучения. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют 

не только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т.п. 



 

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 

развития обучающихся, сформированности логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи обучающихся. Целесообразны также 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ – 

определение уровня развития умений обучающихся работать с оборудованием, 

планировать наблюдение и опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов: 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 

Недочеты: 

- преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 



 

 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточность при нахождении объекта на карте. 

 Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения  использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

  

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point.  

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены 

и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

 - материал изложен в доступной форме; 

 - систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 - слайды расположены в логической последовательности; 

 - заключительный слайд с выводами; 

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта - речь обучающегося чёткая и логичная; 

 - ученик владеет материалом своей темы; 

  

7. Материально-техническое обеспечение. 

Начальное общее образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебной деятельности на уровне НОО имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания обучающихся в целом, так и спецификой курса 

«Основы религиозных культур  и светской этики» в частности. 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках «Основы религиозных культур  и светской этики» относятся компьютер, цифровой 

фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в сети Интернет для ответа на продуктивные 

вопросы; 

- создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников истории 

и культуры); 

- анализ событий, отдельных фактов и т.п.; 



 

 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера обучающиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках «Основы религиозных культур  и светской этики»  

широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер).                     
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Анкета для родителей (законных представителей). 

1. Вы узнали о введении курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

из: 

 СМИ 

 интернет-источников 

 на родительском собрании 

 другое 

2. Вам понятны цели и задачи курса ОРКСЭ: 

 да 

 нет 

 другое 

3. Вы разделяете цели и задачи курса ОРКСЭ: 

 да 

 нет 

 другое 

4. Какие результаты личностного развития вашего ребенка Вы ожидаете по итогам 

освоения курса ОРКСЭ: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

5. Какую форму представления результатов освоения курса Вы бы поддержали: 

 творческий проект; 

 эссе; 

 другое.  

6. Что является для Вас главным основанием при выборе  того или иного модуля для 

изучения Вашим ребенком: 

 возможность достижения Вашим ребёнком личностных образовательных результатов; 

 повышение нравственности, развитие способностей младших школьников к общению в 

многоконфессиональной (многорелигиозной) среде; 

 другое. 



 

 

8. Как, по вашему мнению, повлияет изучение этого предмета на ситуацию в обществе – 

увеличится ли согласие, понимание и уважение к ценностям других? 

 да 

 все останется без изменений 

 другое мнение 

9. Имеете ли Вы особое мнение по вопросу введения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»? Какое? 


