
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

реализуется через изучение основ православной культуры. Рабочая программа для 5 класса составлена 

на основе авторской программы учебного предмета «Православная культура» (1-11 годы обучения) Л.Л. 

Шевченко (сборник Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и учебные программы 

дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Издание 5-е. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012. – 186 с.). В авторскую программу внесены изменения согласно 

учебного плана школы. 

Цель: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» призван обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать 

более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи:  

Для реализации поставленных целей рекомендовано сочетание разных методов обучения – 

чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в 

иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде; 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Образовательные организации, согласно статьям 12, 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разрабатывают основные образовательные 

программы на основе федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования размещена на 

сайте fgosreestr.ru и содержит раздел «Примерный учебный план». В указанном разделе несколько 

вариантов примерных учебных планов, в каждом из которых в предметной области  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации. Предметная область ОДНКНР основной школы является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и может быть 

реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (1 час в неделю, 34 учебных часа в год); 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или) 

внеурочную деятельность относится к компетенции конкретной образовательной организации. 



 

Так как в соответствии с учебным планом МБОУ «Томаровская СОШ № 1» и календарным 

учебным графиком МБОУ «Томаровская СОШ № 1», в 5 классах 34 учебных недель, количество часов 

выделяемых на изучение курса составляет 34, что отражено в настоящей рабочей программе. 

Формы  организации учебного процесса и их сочетание 

Формы и виды организации учебного процесса 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 учебного процесса, будет способствовать созданию реальных 

возможностей для получения учащимися 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 учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, 

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 ученикам 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 учеником.  

Групповая работа младших школьников 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 учащимися, 

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 младших школьников эффективно 

применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для развития учащихся 

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 могут быть 

отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 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 

учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся 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 учеником – 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 учащихся и особенностям изучаемой 

темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа 

эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, 

на создание проблемных ситуаций.  

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, 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 учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса 

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

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся 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 учащимся 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. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование 

современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является 

также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 

экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся 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 детей 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  должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся 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. 

Общая характеристика учебного предмета: 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных 

религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 

нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной 

страны. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» в основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что 

обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Место учебного предмета 

В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5 класс основной школы введена 

предметная область «Духовно-нравственная культура народов России». 

Поскольку школьный учебный план создается образовательным учреждением или оно берет для 

реализации какой-либо вариант примерного учебного плана, то определение года обучения, количества 

часов в неделю и их распределение в учебном году является прерогативой школы. Учитывая 

экспериментальный опыт апробации данного курса в школе, авторы данной программы предлагают два 

варианта его изучения: 

1) в течение пятого года обучения (5 класс), один час в неделю, общее число часов 34; 

2) в течение второго полугодия пятого года обучения, два часа в неделю, общее число часов 34. 

Возможна разработка комплексных уроков, использующих возможности разных учебных 

курсов и разных форм организации обучения. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Основы православной культуры 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? Изучаем – 

повторяем: о чем рассказывает религиозная культура? Духовность, культура, культурный человек, 

историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура. Ее характеристики. Примеры 

феноменов духовной культуры. Определение понятия «духовное» в рамках религиозного 

мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. Любовь к Родине. Отечество. 

Отчий дом. 

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская 

религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от Рождества Христова. Основные понятия христианской 

культуры. Содержание православной религии: спасение человека Богом. Счастье жизни христиан. 

Основные положения христианской веры: догмат о Троице, Боговоплощение. Примеры благочестивой 

жизни святых. Лествица духовного восхождения человека к Богу. Источники христианской духовной 

культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. 

Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре 

и фарисее – как раскрывающие путь спасения. Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в 

феноменах культуры. Христианская антропология – учение о человеке. Положения христианской 

антропологии в работах отечественных педагогов, мыслителей, поэтов. Отражение христианского 

учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском значении некоторых слов 

русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэзии разных веков. 

О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской 

православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное 

Писание как основная богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни 



 

людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: десять 

заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает о Царствии 

Небесном. Притча и зерне горчичном. Чудеса Спасителя, их смысл. Как человек мог возвратиться к 

Богу. Забота об украшении души добродетелями. Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение 

Христово. Создание Церкви. Как люди узнали о христианстве? Евангелие – о христианском понимании 

будущего людей и мира. Страшный Суд. Ответственность человека. Четыре основные темы Священной 

истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); Крестная 

Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях 

православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 

литературе, храмовом зодчестве, христианских праздниках. 

Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской радости. Смысл 

жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь 

к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте – даре любви, данном человеку. 

Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. 

Монастырь в истории христианской православной культуры. Как возводились монастыри? Красота 

рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота 

православного монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с ними связанные. 

Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах православной 

культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская православная культура 

рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный 

характер христианского искусства. Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. 

Спасение человека Богом – основное содержание православной культуры. Творец и Его творения. Как 

христианская культура объясняет возможность творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее 

представители – ученые, писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня христианской 

православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой 

Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. 

Византийская христианская культура и православная культура Руси. Символы христианской 

православной культуры – крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле 

почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и 

новозаветные времена. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы 

названные в честь Воздвижения Креста Господня. В чем заключается смысл красоты православного 

искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни. 

Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание 

святыни? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан. Храм – дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. 

Словарик зодчего: основные части храма; священнослужители и их одежда (облачение); богослужебные 

предметы. Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. Как было установлено 

Таинство Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Священная 

топография мира – православные храмы, названные в честь событий Священной истории. Названия 

православных храмов рассказывают о событиях Священной истории. Истории создания храмов. Их 

архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, 

богослужении, колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? Как человек воспринимает красоту 

окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона – окно в 

мир невидимый. Икона – христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает 

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания первой иконы. 

Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. 

Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Картина и икона. Их отличия. Изучаем 

иконографию икон. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные источники христианской 

православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на иконах и предметах древнерусского 

прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели – святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы 



 

церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. Духовный смысл буквиц. Как книжная 

грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие – первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. 

Монастыри – центры просвещения и книжности. Произведения духовной литературы. О чем 

рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. По каким книгам 

обучались грамоте дети в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 

Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы? 

История христианской Церкви в житиях ее святых. 

Начало христианской эры. Век апостольский. Как христианство стало распространяться в 

мире. Избрание Иисусом Христом апостолов. Образование Церкви. Схождение Святого Духа на 

апостолов. Первая проповедь апостола Петра. Образование первых христианских общин. Жизнь первых 

христиан. Труды апостолов. Призвание апостола Павла. Христианские праздники: День Святой Троицы, 

праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса Христа 

раскрывается в феноменах православной культуры: Евангелие на церковнославянском языке, духовная 

поэзия, памятники зодчества. 

Святые дети – мученики за веру. Причины преследования христиан иудейскими и римскими 

властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл 

слова «благословение». Смысл евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий 

Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. Святые отроки-мученики и их учитель – святой 

епископ Вавила Антиохийский. Смысл мученичества. Почему дети-христиане проявляли мужество? 

Молитва. Жития юных мучеников. Произведения духовной поэзии рассказывают о детской молитве. 

Священное Писание об основаниях почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). 

Церковные песнопения. Ектении – молитвы прошения. 

Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых юных 

мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане. Христианские 

добродетели. Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о понимании христианами красоты 

как совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем 

проявлялась любовь христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась 

жизнь христиан от жизни других людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи Христа о 

Царствии Небесном: о драгоценной жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане 

старались обрести сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека христиане называли 

мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание – о премудрости мира (1 послание апостола Павла 

коринфянам). Христианская радость. Духовная поэзия размышляет о человеческой мудрости. 

Церковные песнопения – тропари великомученицам. Почему Крест назван в них оружием? 

Христианские добродетели и наименование великомученицы Варвары «всечестная». Размышления о 

драгоценных качествах души человека. Путешествия по святым местам – монастыри и храмы в честь 

святых Екатерины и Варвары. 

Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор 

Стратилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли 

воинами Христовыми? Воинская доблесть. Что христиане называли духовной смертью? Какими 

подвигами прославились святые воины-великомученики? Какие добродетели проявили (в детстве, в 

воинском служении, в христианском подвиге)? О почитании святых воинов. Как на Руси почитали 

память святых Георгия Победоносца, Димитрия Солунского? Размышления над евангельскими 

текстами о любви к врагам, христианской радости, воинском подвиге. Ответ императора Константина 

Великого об отношении христиан к врагам личным и врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам 

о воинских доспехах христианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на 

спасение. Духовная красота человека. Борьба христианина с внутренними врагами: грехами – страстями 

своей души. Грех, откуда он появился? Грехопадение. Враги человека – грехи гордости, зависти, 

ненависти, злости, обжорства, гнева. Воинская рать христианина – христианские добродетели и добрые 

дела: смирение, милосердие (милостыня), чистота (целомудрие), любовь, пост (умеренность), кротость. 

Борьба христианина за красоту своей души. Что искажает красоту души? Откуда в человеке зло? 

Евангелие учит: сердце – поле сражения за красоту человека. Почему христиане ведут это сражение 

постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан 

тактике сражения с грехами. Феномены православной культуры (иконы, памятники зодчества), 

посвященные святым христианским воинам. 



 

Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеимон. 

Бескорыстие святых врачей. Евангелие – о дарах: «Даром получили – даром давайте». Притча о 

талантах – дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели проявляли 

святые в детстве; какими христианскими добродетелями и подвигами прославились? Размышления о 

Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного Писания. 

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин 

и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение гонений на христиан в царствование Константина 

Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Сохранение 

языческих привычек новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 7 

Вселенских Соборов. Утверждение Вселенскими Соборами основных догматов христианской веры: о 

Троице, Боговоплощении, почитании Богородицы. Утверждение «Символа веры». Труды святых 

Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, папы Римского Льва Великого, Василия Великого, 

Григория Богослова. Период иконоборчества. Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин. 

Отражение событий эпохи Вселенских Соборов в произведениях религиозной живописи, духовной 

поэзии, музыки. Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. Что такое 

святыня? Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. Крестоношение. Развитие византийской 

культуры в период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой Софии – Премудрости Божией. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими 

трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого называют православными 

христианами? О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад 

святителей в составление песнопений богослужения. В какие христианские праздники поют 

песнопения, составленные святителями? Иоанн Златоуст учит христианскому благодарению. За что 

христиане благодарили Бога? Смысл слов «благодарение» и «благословение». 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение 

души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник монашества – 

Антоний Великий. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? Как была устроена жизнь древних 

монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель – авва (отец). Духовное родство святых. Братья во 

Христе. Почему монашество называют ангельским чином? Монашеские обеты послушания, 

нестяжания, целомудрия. Примеры христианских добродетелей в жизни святых подвижников. 

Священное Писание о добродетелях, о воздаянии Божием к праведным и грешникам, о преподобных. 

Путешествие по святым местам – древним монастырям Святой Земли: лавра святого Саввы 

Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, монастырь святого Георгия Хозевита. 

Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египтская, Ефрем Сирин. Прославление 

Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Пути: монашеский, семейная 

жизнь, иные. Борьба со страстями души – путь к спасению. В чем святой Ефрем Сирин увидел действие 

Промысла Божиего о человеке? Действие Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. 

Христианские добродетели, проявленные святыми на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва 

святого Ефрема Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей душе? Великий 

Пост в жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Отражение тем покаяния 

в русской классической литературе. Церковнославянские тексты Священного Писания – о преодолении 

страстей. 

Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. 

Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись христианин? 

Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей выбирал путь к спасению. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к спасению 

души. О милости Божией человеку. Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей. Христос 

показывает примеры милосердия и прощения: эпизод Евангелия «Христос и грешница». Милость и 

милосердие христианина. Евангельская притча о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в 

жизни святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы будете» в 

феноменах православной культуры: церковнославянском языке, традициях жизни христиан (милостыня, 

неосуждение), духовной поэзии, живописи на религиозные темы. 



 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские земли. 

Монахи – миссионеры-проповедники. Трудность миссионерского подвига среди языческих племен. 

Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христианские добродетели. 

Проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл) размышлял о ценностях жизни человека; 

как определил для себя жизненный путь? В чем были трудности просвещения славянских племен? 

Апостольские труды святых. Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли? 

Противодействие проповеди святых со стороны немецких священников и его причины. Перевод на 

славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной 

Церкви на церковнославянском языке. Непрерывность (преемственность) апостольского подвига в 

утверждении христианской веры в мире: апостолы Христа – Вселенские учители веры (Символ Веры) – 

просветители славянские Кирилл и Мефодий 

Результаты изучения содержания курса: 
Предметные результаты – овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  

вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности 

являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  

духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя 

основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою учебную и 

 коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, 

выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в 

коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное 

отношение к своей  родной культуре. 

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).  



 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) поведения 

человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Коли

честв

о 

часов 

Форма 

провед

ения 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Воспитательный компонент 

1 Введение 1 очная https://www.pr

avmir.ru/osnov

y-

pravoslavnoj-

kultury-polnyj-

tekst-

uchebnika/ 

Создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его счастья; 

- к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

2 Основы 

православной 

культуры 

8 очная 

3 История 

христианской 

Церкви в 

житиях ее 

святых 

12 очная https://azbyka.

ru/otechnik/Ist

orija_Tserkvi/i

storija-

hristianskoj-

tserkvi/ 

4 Защита 

христианской 

веры 

13 очная https://azbyka.

ru/otechnik/On

ufrij_Gagaluk/

v-zashitu-

hristianskoj-

very/ 

 

https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/
https://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/v-zashitu-hristianskoj-very/


 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: основы православной культуры: учебное пособие.- 

М.: Издательский дом «Покров», 2003 

2. Вамош М.Ф. Быт людей во дни Иисуса Христа, 2004 

3. Воинские повести Древней Руси.-Л.:Лениздат,1985 

4. Грозовский В. Православное воспитание мальчиков переходного возраста «Советы священника».- 

С-П.: «Сатисъ»,2006 

5. Духовное краеведение Белгородчины. Краткий словарь/ Автор-составитель: Чернова С.С. Центр 

духовного просвещения.  Белгород, 2005 

6. Игумен Георгий (Шестун) Православная школа.- М.: «Воскресная школа», 2004 

7. Марченков В.Г. Начало православия, М.: «Петит»,1991 

8. Полетаева Т.А., Куренков А., прот. П68 Православная культура: история и традиции: учебное 

пособие в 2-х книгах/Белгород: издательство Синодального миссионерского отдела, 2012 

9. Протоиерей Олег Кобец, А.Н. Крупенков, Н.Ф. Крупенков, История Белгородской епархии. - 

Белгород: Белгородская и Строоскольская епархия, 2006 

10. Резник Е.В., Чудина Ю.Ю. Религии мира. Православие.Ислам.Иудаизм.Буддизм М.:ООО «ТД 

«Издательство «Мир книги», 2006 

11.  «Слово о полку Игореве».- М.: «Детская литература», 1970 

12. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» Учебное 

пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. 

Токарева,  М.: Просвещение,2012. 

 

Литература для дополнительного чтения учащимися: 

1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. – М.: Детская литература, 1970. 

2. Домострой / под ред. В. Сенина. – СПб.: Лениздат, 1992. 

3. Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Детская литература, 1967. 

4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 

общеобразовательных школ). – СПб.: Специальная литература, 1998. 

5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1957 

6. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М, Педагогика, 1990. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -   http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете       -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций           -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы    -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура   -     http:// artclassic.edu.ru 

Образовательные сайты: 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
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http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.fw.ru/

