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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Основы православной культуры для 5 

класса составлена в соответствии с  

нормативно-правовыми документами: 

 Закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ "; 

 Приказ № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении ФГОС ООО (с изменениями):    

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Чернутьевская СОШ». 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает процесс воспитания в общеобразовательной школе не 

только новым содержанием (ознакомление традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составлена автором-составителем И.В. Метликом 

Программа курса: к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоирея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. И.В. 

Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». / авт.- сост. И.В. Метлик — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Основными целями и задачамиреализации предметной области курса «Духовно-нравственная культура народов России» является:  

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание 

того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 
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 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. 

Рабочая программа  для 5 класса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассчитана на 34 учебных часов (1 час в 

неделю) 

Сроки реализации программы – 1 учебный год. 

 Принципы реализации программы курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Основы православной 

культуры 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

1. Культуроведческий определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры народов России: 

фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место 

в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего 

поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий интерес к 

окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, 

важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских 

идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для 

восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает 

откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. 

Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает 

необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Краеведения.При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка 

проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 
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народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 

системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая 

родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи 

курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  

II. Принципы отбора содержания образования. 

1. Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с каноничностью). 

2. Учет требований типовых программ. 

3. Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей). 

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, научная обоснованность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой 

обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 

СОДЕРЖАНИЕ 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Основы православной культуры. 

В рамках образовательных задач предметной области или курса ОДНКНР в целом изучение Основ православной культуры 

направлено на формирование российской культурной и гражданской идентичности школьников на основе исторических и культурных 

традиций русского и других православных народов в России, православной и русской культуры.  

Концепция модуля Основы православной культуры, представленного в данной программе и соответствующем учебнике, учебно-

методическом комплексе, базируется на следующих принципах: 

комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов православного христианства; 

раскрытие нравственного идеала православного христианства как традиционной религии русского и ряда других народов России, 

культурообразующей религии, составляющей неотъемлемую часть исторического наследия народов России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении и развитии духовности и культуры российского общества (преамбула Федерального закона «О свободе  

совести и религиозных объединениях»); 

культурологический характер преподавания Основ православной культуры, не предусматривающий «обучения религии», приобщения 

учащихся к религиозной практике, обязательного участия в богослужениях, отправлении религиозного культа. 

В методическом плане при создании учебника и данной программы основополагающими были следующие положения: 
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ориентация учебного материала на положительные знания о православной христианской религии, культуре, традиции в форме, 

доступной для учащихся основной школы; 

раскрытие исторических, культурологических, нравственных аспектов православной христианской традиции через конкретно-

исторические и личностно значимые для обучающихся примеры (например, идеал христианской нравственности представлен на примере 

житий конкретных святых); 

отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов; 

объяснение сложных понятий и терминов преимущественно в контексте описательно-повествовательного изложения в тексте 

учебника, а не путём введения отдельных определений; 

исключение оценок любой другой религии, религиозной культуры, тем более обсуждения имевших в прошлом межрелигиозных 

противостояний и конфликтов (указано только о наличии традиционных религий в России в контексте межпредметных связей в рамках 

предметной области, о гражданском равноправии в Российской Федерации всех людей вне зависимости от отношения к религии и 

религиозной принадлежности, о веротерпимости как традиции межрелигиозных отношений в нашей стране); 

Принимая во внимание перспективу расширения преподавания ОДНКНР, а также введения преподавания ОДНКНР в  средней 

(старшей) школе, изучение православной культуры в основной школе носит первоначальный, пропедевтический характер (основы 

православной культуры). Содержание курса включает учебный материал, дающий самое общее, основное представление о вероучении, 

исторических и культурных традициях православного христианства, Русской Православной Церкви на уровне, доступном младшим 

школьникам по их возрастным особенностям и познавательным возможностям. 

Изучение Основ православной культуры, как и других модулей ОДНКНР, ориентировано на взаимодействие в образовательном 

процессе школы, учителя с родителями, семьями школьников, а также с представителями, специалистами, организациями Русской 

Православной Церкви. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Основы православной культуры 

В процессе изучения данного курса  у учащихся углубляется осознание идеи, что: 

 общечеловеческие ценности (добро,  справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух 

социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур;  

 духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 

независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры)  они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего образования содержание данного курса должно 

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это: 
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 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире;  

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к 

малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо  от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач 

общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 

способность работать с  информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 
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 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

  различать культовые сооружения разных религий;  

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

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

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные: 

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

  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

 анализировать информацию, представленную в  разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, 

иллюстрация, произведение искусства). 

В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Ученик научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к 

малой родине, гордость и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
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 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; 

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

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

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

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета; 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, 

иллюстрация, произведение искусства); 

 воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать предположенияо последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работатьс историческими источниками и документами; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс 

Всего: 34 ч (1 ч в неделю) 

 
№урока Раздел  

Тема урока 

 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

План Факт 

(обоснован

ие) 

1 Кто ты, человек? Как произошел наш мир П.1   

2  Сотворение человека П.2   

3  Бессмертная душа П.3   

4  Свобода воли. Добро и зло П.4   

5  Творчество Бога и человека П.5   

6  Обязанности человека по отношению к миру П.6   

7  Труд П.7   

8  Вред для души. Совесть П.8   

9  Спасение П.9   

10  Цель христианской жизни П.10   

11  Тест по теме: Кто ты человек?    

12 Духовный мир Небесные силы П.11   

13  Кто сильнее.Ангел-хранитель. Тест по теме: Духовный мир. П.12   

14 Дорога в небо Основы православной веры П.13   

15  Как найти «дорогу в небо»? П.14   

16  Молитва. Невидимая борьба П.15   

17  Монашество. Монастыри П.16   

18  На высотах духа П.17   

19  Тест по теме: Дорога в небо    

20 Путь от рождения 

до вечности 

Начало. Мои наставники П.18   

21  Середина пути. Устроение жизни христианина П. 19   

22  На пороге вечности. Отношение православных христиан к 

смерти. Тест по теме: Путь от рождения до вечности 

П.20   
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23 Не от мира сего Чем отличаются христиане от других людей П.21   

24  В деньгах ли счастье? П.22   

25  Гордость житейская П.23   

26  Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества П.24   

27  Спасение от одиночества.  П.25   

28  Любовь настоящая и выдуманная П.26   

29  Братья и сестры. П.27   

30  Столп и утверждение истины.  П.28   

31  Жизнь церкви П.29   

32  О будущих судьбах мира П.30   

33  Тест на тему: Не от мира сего    

34  Годовая контрольная работа    

 

3.Содержание программы  

 

Раздел 1. Кто ты, человек? 

(10 ч) 

Тема 1. Как произошёл наш мир Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории происхождения Вселенной. Библейское 

повествование о творении мира. Значение библейского описания дней творения. 

Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого взрыва», теория творения мира Богом (креационизм), дни творения. 

Тема 2. Сотворение человека Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека (Адама) по образу и подобию Бога. 

Сотворение жены. Первая заповедь Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия грехопадения. 

Основные термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение. 

Тема 3. Бессмертная душа Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. Посмертная участь человека. Отличие 

человека от животного. Человек – духовное существо. 

Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность. 

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло Причина существования зла на земле. Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода как свойство любви. 

Грех как «непопадание в цель». 
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Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли. 

Тема 5. Творчество Бога и человека Христианское понимание Бога как Творца. Задача творчества человека – преображение мира. Виды 

творчества человека. Творчество и антитворчество. Признаки творчества «от Бога». Икона «Троица» Андрея Рублёва как пример истинного 

творчества. 

Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество. 

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру Задача человека – сохранение мира. Современные экологические проблемы. 

Ответственность за мир. Необходимое условие для изменения мира в лучшую сторону. 

Основные термины и понятия: экология. 

Тема 7. Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение цели труда после грехопадения. Понимание и цель 

труда в христианскую эпоху. 

Основные термины и понятия: труд. 

Тема 8. Вред для души. Совесть Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». 

Причины «окаменения» сердца. 

Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли. 

Тема 9. Спасение Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: 

христианское учение, проповедующее любовь к врагам. 

Основные термины и понятия: спасение, Небесное царство. 

Тема 10. Цель христианской жизни Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим Саровский. Смысл термина 

«обожение». Дела благочестия. Молитва – мать всех добродетелей. 

Основные термины и понятия: стяжание благодати Святого Духа, обожение, молитва. 

Раздел 2. Духовный мир 

(2 ч) 

Тема 11. Небесные силы Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ангельские чины, свойства ангелов. Помощь ангелов людям. 

Падение Денницы. Силы Света и силы Тьмы. 

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тёмные силы. 

Тема 12. Кто сильнее? Ангел-хранитель Смысл чина отречения в таинстве Крещения. Ангел-хранитель. Помощь ангела- хранителя людям. 

Причины, по которым ангелы-хранители не оказывают помощь. 

Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин отречения. 

Раздел 3. Дорога в небо 



12 
 

(5 ч) 

Тема 13. Основы православной веры Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. Значимость знаний о Боге. Символ 

веры. Смысл избранных положений Символа веры. 

Основные термины и понятия: Символ веры. 

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»? Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого человека. Смысл поста, его 

главная сторона. 

Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост. 

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба Необходимость заботы о душе. Слово в жизни человека. Нецензурная брань, её действие на 

человека. Молитвенное правило христиан. Виды молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в молитве. 

Основные термины и понятия: молитва, «невидимая брань» . 

Тема 16. Монашество. Монастыри Причины появления монашества. Монахи – люди, посвятившие свою жизнь служению Богу. Основа 

жизни монахов – радость общения с Богом. Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские обеты. Российские 

монастыри. 

Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские обеты, послушник, постриженник. 

Тема 17. На высотах духа Необходимое условие достижения полноты любви. Причина решимости христианских подвижников нести 

подвиг в трудных жизненных условиях. Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. Современные подвижники. 

Основные термины и понятия: подвижники, старцы. 

Раздел 4. Путь от рождения до вечности 

(3 ч) 

Тема 18. Начало. Мои наставники Последствия первородного греха. Смысл таинства Крещения. Восприемники. Именины или День 

ангела. Правила определения дня именин. Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство. 

Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, именины, духовник. 

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина Необходимость приложения усилий для достижения духовного совершенства. 

Последствия неумеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок жизни православного христианина. Два жизненных пути: 

монашество и семейная жизнь. Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – главное средство свидетельствования о 

христианстве перед людьми. 

Основные термины и понятия: монашество, семья. 

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти Отношения к смерти неверующих и верующих людей. 

Представление христиан о загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям. 
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Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за умерших. 

Раздел 5. Не от мира сего 

(12 ч) 

Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей? Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в 

повседневной жизни. 

Основные термины и понятия: христианская любовь. 

Тема 22. В деньгах ли счастье? Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в современном мире. Соотношение количества 

материальных благ и личного счастья. Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного материального 

имущества. 

Основные термины и понятия: материальные блага, богатство. 

Тема 23. Гордость житейская Христианское понимание гордости. Проявление гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от 

гордыни. Компьютерные игры как причина возрастания гордости. 

Основные термины и понятия: гордость, смирение. 

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества Христианское понимание причин существующих в мире 

страданий. Три способа достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей на личные скорби и болезни. Страдание ради 

других людей. Защита Отечества – исполнение главной заповеди о любви. 

Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, воинский долг. 

Тема 25. Спасение от одиночества Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в молодёжных субкультурах 

(хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими людьми. 

Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к ближнему. 

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная Святые супруги Пётр и Феврония Муромские – пример любви и верности. Влюбленность и 

любовь. Современные представления о любви и христианство. 

Основные термины и понятия: любовь, влюбленность. 

4. Методическое обеспечение программы  

4.1. Педагогические технологии, используемые для реализации программы. 

В ходе реализации программы «ОДНКР» используются общепедагогические технологии: технология развивающего обучения и 

рефлексивно-деятельностные технологии. 

 

Соответствие содержания УУД педагогическим технологиям 
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Вид универсальных учебных 

действий 

Ведущая технология 

Познавательные УУД Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные УУД Учебное сотрудничество 

Регулятивные УУД Учебные ситуации, учебные задачи 

Личностные УУД Воспитательные технологии 

 

Развивающее обучение отличается от обучения объяснительно-сообщающего типа характером преподавания и учения. Основная роль 

учителя в процессе развивающего обучения - организация учебной деятельности ученика, направленной на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды деятельности, использование в преподавании 

дидактических игр, дискуссий, а также методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи. 

Вовлекая ученика в учебную деятельность, ориентированную на его потенциальные возможности, учитель должен знать, какими способами 

деятельности учащийся овладел в ходе предыдущего обучения, какова психология этого процесса овладения, степень осмысления 

учащимися собственной деятельности. На основе полученных данных учитель конструирует педагогические воздействия на учащихся, 

располагая их в зоне ближайшего развития ребенка. 

Суть развивающего обучения в том, чтобы ученик не только усваивал конкретные знания и навыки, но и овладевал способами действий, 

обучался конструировать и управлять своей учебной деятельностью. 

Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а ставит перед учащимися проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства их решения. 

Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения: 

 развитие мышления и способностей учащихся, развития творческих умений; 

 усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате чего эти 

знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении; 

 воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Цель проектного обучения - создать условия, при которых учащиеся:  

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;  

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;  

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  
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 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения);  

 развивают системное мышление. 

Технология проектного обучения представляет собой совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность 

обучающихся - партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Работая над проектом, дети учатся ставить цель, подбирать средства для ее достижения, оценивать последствия, принимать решения и 

нести за них ответственность, учатся мыслить, т.е. развиваться интеллектуально. Поскольку технология проектов – это система постепенно 

усложняющихся практических заданий, то происходит непрерывная перестройка опыта ребенка, углубление его знаний и совершенствование 

его умений, развиваются такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, любознательность, опыт взаимодействия и др. 

Приёмы и методы рефлексивно-деятельностных технологий позволяют образовательный процесс сделать личностно-значимым для 

учащихся и систематически проводить рефлексию содержания учебного материала, деятельности и чувств на современном уровне. 

Сегодня преподаватель обязан применять информационно-коммуникационные технологии в своей непосредственной деятельности, 

активно использовать их для передачи данных и обеспечения взаимодействия учителя и обучаемого в современной системе дистанционного 

и открытого образования.  

 

4.2. Обеспечение программы методическими видами продукции  

Программа «ОДНКР» обеспечена дидактическими, методическими материалами, электронными и печатными ресурсами. 

Авторские методические образовательные ресурсы: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

4.3.  Состав учебно-методического комплекта. 

 В качестве источников информации для освоения материала курса рекомендуется использовать справочники, дополнительную 

литературу с описанием новых программных средств.  

 Курс, имея собственную доминантную направленность, предполагает интеграцию с другими учебными предметами. 

 

4.4.  Ресурсное обеспечение учебного процесса. 

 

 Библиотечный фонд  

 Кабинет  

 Печатные пособия 

Технические средства обучения - мультимедийный проектор, компьютер. 
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