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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного  стандарта второго поколения, при-

мерной программой начального общего образования и программой для обще-

образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», автор Данилюк А. Я.(Москва, «Просвещение», 2012) 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур» (ОМРК), ре-

ализуемая в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» но-

сит культурологический характер и имеет сегодня важное значение, так как ха-

рактер светской школы, определяется  ее отношениями с социальным окруже-

нием, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность 

в многообразии, многоединство, поликультурность – отражает культурную, со-

циальную, этническую, религиозную сложность современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

1) общая историческая судьба народов России; 

2) единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диа-

лог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. 

Программа «Основы мировых религиозных культур» является одним из моду-

лей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Программа составлена с учетом: 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-
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ного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 5 марта 2004 г. № 1089». 

Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России. 

Цель учебного предмета ОМРК                                                                                                                               

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственном 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представи-

телями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного предмета ОМРК: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентично-

сти младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурно-религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российской  культурно-религиозной   

традиции» в пределах отведенного учебного времени с учетом образова-

тельных возможностей младших подростков; 
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4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, от-

ветственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России; 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

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

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценно-

сти; 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества. 

7.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследова-

тельской культуры и самостоятельности и т. д.). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как исто-

рия, окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

блоки: 

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

и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 
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3. Духовные традиции многонационального народа России. 

 

III.  Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана 

на 1 учебный год (1 час в неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса 

Оценивание курса – безотметочное. На протяжении всего периода изуче-

ния выбранного модуля занятия проводятся одним педагогом.                                                              

Предмет, раскрывающий основы мировых религиозных культур, предла-

гается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеоб-

разовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОМРК дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знако-

мятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, озна-

комление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских ду-

ховных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

 

IV.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни 

России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
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разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

саму систему общественных отношений.  

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире. 

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. 

Введение предмета «Основы мировых религиозных культур» 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 де-

ле воспитания детей и молодежи.                

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её спо-

собностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не со-

здают достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости 

личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит 

жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в 

нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. 

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для чело-

века, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –   педаго-

гически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную ор-

ганизацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сооб-

щества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддист-

ские), мировое сообщество. 
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 Включение предмета «Основы мировых религиозных культур» в основ-

ной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, 

способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых националь-

ных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-

мья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления 

о единой нации и готовности основных социальных сил к гражданской консо-

лидации на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении обще-

национальных задач, среди которых воспитание детей и молодёжи.  

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям 

позволит укрепить единство российского образовательного пространства, при-

дать ему открытость, диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, 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 отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
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– 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. 

Метапредметные: 

 – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом ха-

рактера 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 зада-

ний; 

– 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, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою собствен-

ную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 
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– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нрав-

ственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния 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. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации 

школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации выбирают-

ся в зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного 

процесса, уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и 

компетенции учителя.  Расширять мотивационные условия изучения курса 

можно за счет использования наглядности нового качественного уровня: поми-

мо учебных пособий на печатной основе учителю предлагается электронное 

сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотогра-

фии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, произведе-

ния художественной литературы и т. п. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» относятся: вза-

имные вопросы и задания групп, беседа, интервью, драматизация (театрализа-

ция). Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, яв-

ляясь его содержательными и методологическими связующими звеньями: со-

ставление словаря терминов и понятий, составление галереи образов, использо-

вание информационно-коммуникационных технологий. Задания на дом в про-
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цессе изучения программы «Основы мировых религиозных культур» должны 

иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы 

каждый учащийся выполнил 2–3 творческие и 3–4 поисковые работы, т.е. зада-

ния этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распре-

делены равномерно на протяжении изучения курса. 

Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов 

на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию приглашаются родители. В ходе подго-

товки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный ма-

териал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презен-

тация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны 

для развития учащихся только в классе благоприятной общей атмосферы, уста-

новки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием предмета, 

так и результатом собственной учебной деятельности.  

Методическое обеспечение курса позволяет педагогу использовать раз-

личные формы работы: коллективную, групповую (с постоянным и меняющим-

ся составом учащихся) и индивидуальную. К коллективным формам внеуроч-

ной 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 стабильно-

стью и регулярностью занятий (клубы, устные журналы, факультативы, экскур-

сии, экспедиции, походы, тематические викторины, деловые и ролевые игры, 

диспуты, подготовка проектов), охватывают группу от трех до 30–35 обучаю-

щихся. Для этой формы работы характерна активная деятельность каждого 

участника. В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может 

быть предложено подготовить доклад на определенную тему, изготовить посо-

бие, разработать проект. Подобная индивидуальная работа носит исследова-



13 
 

тельский характер. Все обозначенные выше формы организации внеурочной 

деятельности призваны решать задачи нравственного, морально-этического и 

патриотического воспитания. 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

– групповая работа над проектом; 

– практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков. 

Методы: 

– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские); 

– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, нагляд-

ные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством); 

– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познаватель-

ные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных си-

туаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявле-

ние требований, поощрения, наказания); 

– контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

 устная проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный 

самоконтроль); 

– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к 

восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, за-

крепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка 

и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по 

заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 
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– личностно ориентированного образования;  

– игровые;  

– информационные;  

– деятельностного метода;  

– развитие общеучебных умений. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочета-

нии при изучении курса обеспечит практическую направленность учебного 

процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получе-

ния учащимися новых знаний и совершенствования универсальных учебных 

действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, ис-

ключит 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, специ-

фики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (испол-

нительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные ха-

рактеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий 

и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультур-

ным 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 образова-

тельного результата каждым учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только 

при условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; про-

думанная система поощрений и порицаний; организационная и содержательная 

поддержка со стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем прие-
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мами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, сти-

мулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. Также необ-

ходимо 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 благопри-

ятной общей атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность 

как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной деятельно-

сти. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» могут быть от-

несены:  

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 содержатель-

ного или проблемного характера, которые потом распределяются между груп-

пами. 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 орга-

низация 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 ор-

ганизации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм 

выполнения задания и т. д. 



16 
 

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

не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей сте-

пени между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой 

информации, что не способствует повышению мотивации к обучению и значи-

тельно 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 про-

думанная 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 воспро-

изведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 

проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролон-

гированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной 

теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического 

коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлек-

сия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы 

для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные от-

веты 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 проек-

та, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной дея-

тельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, 

т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для са-

мопрезентации. Однако необходимо помнить, что необходимый педагогиче-

ский эффект драматизации достигается при условии активного участия детей в 
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деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режис-

сура, сценография, костюмирование и т. д., каждый из которых может быть по-

ручен определенной творческой группе. Драматизация может быть включена в 

урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения до-

машнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы 

учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, яв-

ляясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации 

и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наибо-

лее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся клю-

чевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемо-

го. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых яв-

лений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информа-

ции, навыки устной и письменной речи, так как требует создания точных, по-

нятных, грамотных формулировок. Методологическая последовательность 

усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем реализуется на 

всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, формируется об-

щее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются ключевые 

понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через ис-

пользование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лекси-

ческий 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 удач-

ное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему 

данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 
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Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домаш-

него задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную пол-

ноту и глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подго-

товки класса, от содержания доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в за-

вершающий этап урока. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена на формирование 

образного восприятия изучаемого материала, установление внутренних связей 

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

задача, решаемая организацией такой работы, – формирование культурной эру-

диции учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый разнооб-

разный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, 

фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экс-

позиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассмат-

риваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную 

учащимися, или иметь виртуальный характер, например, она может быть вы-

полнена с применением компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на 

протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие 

группы, задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из обла-

стей. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или об-

суждению 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, со-

провождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап за-

крепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также спо-

собствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков работы с ис-

точниками информации. 
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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 учащихся других классов. Подобная работа 

не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию 

навыков презентации собственного образовательного результата, коммуника-

тивных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе – требование современной методики и ориентация на интересы и воз-

можности учащихся. Информатизация является также и средством оптимиза-

ции процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный 

материал практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Од-

ним 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 сред-

ствам мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора материала, 

наиболее адекватного для восприятия конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для лю-

бой презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к пространствен-

ным искусствам – живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально 

сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках изучаемо-

го, осуществить процесс «свертывания» информации. Рассматриваемые сюже-

ты и образы должны быть репрезентативны и выражать основные идеологиче-

ские, эстетические и этические доминанты изучаемой духовной культуры, ко-

торые реконструируются в результате эстетической рефлексии учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена мате-

риалом, на минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь 

максимального уровня обобщения. Иллюстративный материал урока должен 
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быть разнообразным по форме и единообразным по содержанию. Структура 

мультимедийной презентации в целом и отдельных кадров на уроке должна от-

ражать методическую логику познавательной деятельности учащихся и «рабо-

тать» 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 те-

матически 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 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 воз-

можности знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у 

них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных це-

лях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный ха-

рактер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2–3 творческие и 3–4 

поисковые работы, т. е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном плани-

ровании, 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); 
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– подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных); 

– составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, кон-

спектов, выписки. 

– творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т. п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка са-

мостоятельность, 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 – такая самостоятельная 

творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учите-

лем, продемонстрирована классу. 

 

Формы, способы и средства проверки 

и оценки результатов освоения программы 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

обобщающие уроки по теме и разделу; сообщения; презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и 

умений по предмету используется индивидуальная и фронтальная устная про-

верка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа 

с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осо-

знанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбо-

ра таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического матери-

ала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проана-

лизировать, найти причину явлений и т. п. 
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особен-

ности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные при-

знаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота рас-

крытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логич-

ность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. По-

ложительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учеб-

ника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося 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 школьника, сформированности ло-

гического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные рабо-

ты, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что свя-

зано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьни-

ков. Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

 

VI.  Содержание учебного предмета 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни че-

ловека и общества (1 час). 
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Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

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

культура? Влияние религии на культуру. 

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

Христианство. Буддизм. 

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

Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гаутама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 

тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Типитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитака). Священные 

книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  

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

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусуль-

манская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение че-

ловека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 

иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные со-

оружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в рели-

гиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искус-

ство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и возда-

яния. Рай и ад. 



24 
 

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

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские 

святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радо-

нежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриарше-

ства. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в 

XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в исто-

рии России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ис-

лама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникно-

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

Иудаизм: еженедельная традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 

каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и 

обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религи-

озных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 

исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма 

(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Празд-

ники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, 

Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отно-

шение традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, 

труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь в различных религиях. 

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

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

начинается Россия. 
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Работа с родителями и членами семей учеников 

в рамках учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания оп-

тимальных условий для духовного, нравственного и интеллектуального разви-

тия ребенка. Без взаимодействия с семьей, общности с родителями, без эмоцио-

нальной и этической поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет неполноценным и недостаточно 

эффективным. Включение родителей в школьную жизнь становится для ребен-

ка подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно отра-

жается на желании ребенка 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 и членов семей уча-

щихся в школьную жизнь детей предполагает прежде всего нахождение общего 

языка, общих интересов и общего поля действия, где все происходит в интере-

сах развития ребенка. Приобщение родителей к школьной жизни предполагает 

прежде всего поиск согласия с семьей по всем вопросам образования и разви-

тия ребенка, взаимодействие в области как учебной, так и внеурочной деятель-

ности. 

Привлечение родителей и членов семей школьников к учебной и вне-

урочной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» предполагает: 

– создание условий для понимания родителями целей, задач и путей реа-

лизации заявленной образовательно-воспитательной программы, а также 

предполагаемого результата; 

– активизацию позиции родителей во взаимодействии со школой и рас-

ширение их представлений о современной школе, ее задачах и возможно-

стях; 
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– 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, которую можно прове-

сти в форме собеседования или пресс-конференции. Главная задача этих меро-

приятий – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 

мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных ре-

зультатах усвоения содержания курса их детьми. 

После изучения первой части программы для констатации позитивных 

промежуточных результатов усвоения курса и предоставления родителям воз-

можности контроля процесса обучения желательно проведение родительского 

собрания, в котором примут участие сами ученики, 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 зада-

ний, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом меро-

приятии. 

Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного 

материала к урокам, материала для галереи образов. Возможно, некоторые ро-

дители 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 раз-

личных конфессий, члены семей учеников могут выступить с рассказом о се-

мейных традициях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие го-

товятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других инте-
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ресных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, 

прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в уче-

ническом взаимодействии. 

Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов 

могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить 

дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и уче-

ников. 

Также в рамках курса могут быть затронуты вопросы духовно-

нравственного воспитания детей посредством домашнего чтения, формирова-

ния домашней библиотеки. Возможна организация клуба «Семейное чтение», 

члены которого будут рассказывать детям и их родителям о своем читатель-

ском опыте, давать рекомендации по выбору книг, делиться впечатлениями о 

прочитанном. 

Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут 

стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. 

Такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со сторо-

ны семьи. 

Родители и члены семей учеников обязательно должны быть приглашены 

на итоговое мероприятие, завершающее курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Возможно даже, что они станут не просто зрителями, а соав-

торами и участниками детских презентаций. 

Желательно привлечение родителей и к внеурочным мероприятиям – ор-

ганизации и проведению экскурсий, праздников и т. д. 

Мера активности родителей в совместной работе определяется периодом 

предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, инфор-

мацией о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный празд-

ник общения, а также искренним интересом педагога к мнению родителей и их 

суждениях о детях и школьных проблемах. 

Учебный курс «Основы мировых религиозных культур» предоставляет 

школе и учителю большие возможности для вовлечения родителей в воспита-
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тельный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания по-

мощь семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению 

и упрочению семьи. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате прохождения программного материалы обучающийся получит 

представление: 

– о мировых религиях; 

– основателях религий мира; 

– священных книгах религий мира; 

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

– об искусстве в религиозной культуре. 

Узнает: 

– названия мировых религий; 

– имена основателей религий мира; 

– названия основных праздников религий мира; 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий. 

Научится: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность. 

Овладеет культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

VII. Тематическое планирование   
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 Блок 1. Введение. Ду-

ховные ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

1   

1 Введение. Россия – 

наша Родина 

1  Знакомятся с историей возникно-

вения и особенностями религиоз-

ных культур 

 Блок 2. Основы рели-

гиозных культур 

28   

2-3 Культура и религия 2  Изучают основы разных религиоз-

ных традиций. Устанавливают вза-

имосвязи религии и культуры 

4-5 Возникновение рели-

гий. Религии мира и 

их основатели 

2  Знакомятся с верованиями перво-

бытных людей. Дают определения 

основных понятий религиозной 

культуры 

6-7 Священные книги ре-

лигий мира 

2  Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей. 

8 Хранители предания в 

религиях мира 

1  Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей. 

Знакомятся с понятиями: грех, рас-

каяние и воздаяние в религиозных 

традициях мира 

9-

10 

Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

2  
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11 Человек в религиоз-

ных традициях мира 

1  Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием свя-

щенных сооружений, религиозных 

праздников и святынь. 

12-

13 

Священные сооруже-

ния 

2  Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием свя-

щенных сооружений, религиозных 

праздников и святынь. 

Учатся сравнивать  различные ре-

лигиозные традиции, явления ду-

ховной культуры 

14-

15 

Искусство в религиоз-

ной культуре 

2  

16-

17 

Творческие работы 

учащихся 

Подведение итогов 

2  Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества. 

18-

19 

Религии в России 2  Знакомятся с развитием различных 

религиозных культур в истории 

России 

20-

21 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

2  Дают определение ритуалов и  их 

видов в существующих религиях 

22 Паломничества и свя-

тыни 

1  Знакомятся с главными святынями 

мировых религий и центрами па-

ломничеств 

23-

24 

Праздники и календа-

ри 

2  Обсуждают смысл, который несут 

праздники традиционных религий 

России 
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25-

26 

Религия и мораль. 

Нравственные запове-

ди в религиях мира 

2  Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

27 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопо-

мощь 

1  Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоз-

зрений и культурных традиций 

28 Семья 1  Выясняют, почему во всех религи-

ях  семья считается одной из важ-

нейших ценностей. 

29 Долг, свобода, ответ-

ственность, труд 

1  Учатся приводить примеры явле-

ний религиозной традиции и свет-

ской культуры и сравнивать их. 

 Блок 3. Духовные тра-

диции многонацио-

нального народа Рос-

сии 

5   

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1  Обсуждают, что объединяет сооте-

чественников 

31-

34 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся, подготовка 

и проведение урока-

праздника (мероприя-

тия) 

4  Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ний. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать 

своё мнение. Готовят сообщения по 

выбранным темам. 

 Итого: 34   
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VIII. Материально-техническое обеспечение         

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учитель-

ский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и 

пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения классная доска с набором приспособле-

ний для крепления таблиц, картинок; демонстрационное оборудование (компь-

ютер, музыкальный центр, СD, DVD, проектор, экран или интерактивная доска 

и др.). 

Экранно-звуковые пособия: электронное пособие по модулю «Основы 

мировых религиозных культур»; дополнительные мультимедийные образова-

тельные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, муль-

тимедийные презентации, тематически связанные с содержанием предмета. 

 электронное пособие по модулю «Основы мировых религиозных куль-

тур»; 

 дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презента-

ции, тематически связанные с содержанием предмета. 

           Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): учебно-методические 

комплекты, обеспечивающие изучение программы (программа, учебные посо-

бия для учащихся, методическая литература для учителя, книга для родите-

лей),нормативные документы, научно-популярная литература, хрестоматийные 

материалы, энциклопедическая и справочная литература, религиозная литера-

тура, художественные альбомы. 

           Печатные пособия: картины, иллюстрации, карты и т. д. 

Литература: 

1. Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

учителя. 4–5 классы: справочные материалы для общеобразовательных 

учреждений, Б. Х. Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: 

Просвещение 
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2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4–5 классы- М. : Просвещение 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиоз-

ных культур. 4–5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учре-

ждений, А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвеще-

ние 

4. Сахаров, А. Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: ос-

новы религиозных культур народов России: учебник для 4 класса общеобра-

зовательных учреждений А. Н. Сахаров, К. А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-

корр. РАН А. Н. Сахарова. – М., Просвещение 

 

 
 


