
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость формирования 

межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественнонаучных дисциплин знания и представления о 

структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории 

российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной педагогики и психологии.  

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовнонравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические 

инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного развития 

народов России.  

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, общероссийскими 

духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к 

которой принадлежит обучающийся как личность).                     

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах.  

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

 Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 9 классов, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-

научных учебных предметов. 

 Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в 

духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:  

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур;  

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации;  



формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и 

цивилизационного развития Российской Федерации. 

 Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования 

гражданской идентичности обучающегося; приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали 

и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного общества;  

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству;  

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности;  

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; обучение 

рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков обоснованных 

нравственных суждений, 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков 

обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; воспитание уважительного и бережного 

отношения к историческому, религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;  

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в 

истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре 

и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начального общего образования;   

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской Федерации, 

их роли в развитии современного общества;  

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на 

осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего 

народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур;   

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;  

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных явлений 

в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные оценки 

поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и культурно-исторических процессах;  

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «ОДНКНР» в 9 классе отводится   34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

9 КЛАСС 

 

Введение (2 часа) 

  

Различные взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типы культур: 

сотериологический («сотерио», греч. – спасение) и эвдемонический («эвдемония», греч. – счастье). Выбор 

пути к Истине – дело совести и свободы каждого. 

  

Пути к Истине: взгляд человеческий (7 часов) 

  

Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во имя 

Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь. 

Слава и успех. Чем привлекательны успех и слава? Слава по достоинству, успех по заслугам. Слава 

незаслуженная, эгоистическая. Слава заслуженная, признанная. Слава Небесная, неугасающая. Границы и 

время славы. 

Власть. «Поля власти» и ее возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики власти. Власть без 

лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть ответ Богу дает. 

Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добро добром оправдывают. Богатство 

слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и не ошибиться. 

Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины. Что знает и что не 

может знать человек. София – Премудрость Божия. Что требует от человека путь к Истине. Связь знаний с 

духовностью и нравственностью. 

Радость и удовольствие. В чем радости мира сего? А в чем замысел Творца? Пути к радости могут 

стать путем к Истине. Как радость может обернуться в печаль? Что дают человеку радости и что от него 

отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные. 

Духовная радость и спасение. 

Духовная радость как желание и способность служить ближнему, высшим идеалам, Богу, 

противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность – это вера. Радость духовная – к месту, ко 

времени и в меру. Радость духовная во время скорби. 

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной жизни и 

приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в духовном обществе и 

через духовное общество. 

  

Начало пути к Истине: неотмирные и плененные (8 часов) 

  

Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного несовершенства 

(«нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духовная не означает материальную 

бедность или душевную бездарность. «Нищий духом» может быть богатым и одаренным человеком. «Нищета 

духовная» как радостная надежда на помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать 

лучше. «Силен смирением, богат нищетою». 

 Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, пренебрежение помощью и 

поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному 

положению, как путь от Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат. 

Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение своих проступков и твердое 

намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная радость, 

душевная легкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные – люди, уверенные в том, что 

все знают и ни в чем не сомневаются, всех поучают и проявляют по отношении к окружающим 

снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости – путь от Истины. 

Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая радость. Кротость – путь 

к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями. Кротость как отсутствие 

раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных и властных. Уверенность 

кротких, что в будущей жизни они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам 

дерзких людей. Кроткие наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, 

неумеренное славолюбие. 

Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к Правде 

истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека 

критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, 

привычки в зависимости от обстоятельств. 

  

Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (8 часов) 

  



Утешители и жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие друзья, 

которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами. Природа, как врачеватель и утешитель 

наших душ. Одно из утешений – это утешать тех, которые находятся в еще более бедственном положении, 

чем мы сами. Ложные утешения – развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не 

дают душе прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого, 

каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье – лишь продолжение и 

итог жестокосердия по отношению к Богу. 

Благодетели и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, посещение 

больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва за ближнего и др. Быть благодетелем 

– значит совершать вереницу малозаметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» добрыми 

делами. Истина в том, что великие планы остаются обычно не осуществленными, малые же добрые дела своим 

количеством к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и 

образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать со свету, не давать просвету». 

Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятия «мир». Духовный смысл миротворчества. 

Масштабы миротворчества – семья, ближние, малая Родина, Отечество, Мир. Уровни миротворчества – дух, 

душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и зложелательство. 

Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека. Труд как подвиг. 

Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего. «Без труда нет добра». «Скупой богач беднее 

нищего». 

  

   

Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные (7 часов) 

  

Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия и 

приближение человека к Истине. Люди, достигающие такого состояния духовной чистоты – преподобные 

Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной 

Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными глазами. Не поступать по отношению к другим так, 

как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Золотое правило – что себе желаешь от людей, 

то делай и людям. Окаменение сердца. 

Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовность 

придти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие сродни чувству сытости. Равнодушный 

– сытый и удовлетворенный, самоуспокоенный. Равнодушие – это чувство покоя, чувство душевного 

равновесия. Равнодушный хочет сохранить это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей 

и проблем, несчастий и тревог. Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и 

намерения, полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – дело правды, жертвовать 

ими – это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести – спутники 

истории. Малодушие – слабость духа, инфантильность и трусость. Отсутствие решительности, мужества, 

отчаяние и упадок духа. Малодушие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние. 

  

Заключение (2 часа) 

  

Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, долготерпение, 

вера, любовь – идеалы Истины. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОДНКНР НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса.  

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы по ОДНКНР.  

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности.  

Личностные результаты освоения курса включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;  



готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию  родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края,  

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной  литературы, а также литератур 

народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке,  

искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 

  идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из  

литературы; 

2) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображенными в литературных произведениях;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной деятельности; 

3) ценности познавательной деятельности:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;      

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы 

4) духовно-нравственного воспитания: 

духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;    

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициям народов России, в том числе с использованием 

литературных произведений. 

5.эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений;    

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью;  



потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев;  

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни. 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории, овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и 

её аудитории.  

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаковосимволические/моделирование);  

смысловое чтение; развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные  

действия: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (информационнокоммуникационная компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия: умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач (планирование);  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и 

коррекция); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

(оценка); владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа мышления, 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации;  

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

 5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным 

чувствам народов Российской Федерации;  

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов 

Российской Федерации» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

I Введение 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

II Пути к истине: 

взгляд 

человеческий 

7 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

III Начало пути к 

истине. 
8 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

IV Дела на пути к 

истине. 
8 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

V Испытания на пути 

к истине. 
7 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

VI Заключение 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 
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