
Пояснительная записка 

          Рабочая программа модуля ОДНРК  разработана на основе Примерной программе 

комплексного учебного курса Основы духовно-нравственной культуры народов России 

ориентирована на учебно-методический комплекс «Основы мировых религиозных культур 4 

– 5 классы (Учебное пособие для общеобразовательных учреждений) Авторы: А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов, А.Я. Данилюк. (М. «Просвещение», 2012 г.) 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей 

и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

          

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. Программа Основы 

духовно-нравственной культуры народов России является одним из модулей комплексного 

курса Основы духовно-нравственной культуры народов России «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

     Учебный курс Основы духовно-нравственной культуры народов России является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы.  

Учебный курс Основы духовно-нравственной культуры народов России является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

Цель учебного курса ОДНРК - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОДНРК:  



1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Общая характеристика учебного предмета 

    Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а 

также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы.  

          Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном 

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов изучения 

православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками являются: 

критерий  факта (что, в каком объѐме и на каком уровне усвоено из предьявленного 

материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и 

выражает своѐ отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, 

социальным институтам и учреждениям) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). Критерии имеют специфические особенности: альтернативность  ответа, право 

морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая тестирование, анализ 

продуктов деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа.  

Изменения, внесенные в рабочую программу и их обоснование 

Так как количество календарных дней не совпадает с количеством уроков, в рабочую 

программу внесены изменения в 4 четверти в 4в классе.    

уплотняем темы уроков № 32-32: Выступление с творческой работой. 



По программе - 34 ч. Фактически - 4а и 4б  класс - 34 ч., 4в класс - 33 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

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

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

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

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

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

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и другими 

источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При изучении основ 

мировых религиозных культур отметки не выставляются.  

         В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 



 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 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 учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» является 

приоритетным для формирования следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 



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

ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

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

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

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Содержание учебного предмета 

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

(1 час). 

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 Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Типитаки). 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. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 



Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека 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 сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

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 Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

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 религиозных 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). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 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 слабых, 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. 

Формы и средства контроля 

Основные формы и виды учебной деятельности в рамках преподавания курса  

 Формы и виды учебной деятельности,  рекомендуемые для организации занятий в рамках 

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

сочетании различных методов обучения:  

 словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и 

способствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности);  

 наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса,  

воспитания художественного вкуса,  способствуют формированию культурной эрудиции);  

 практических,  проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы  

(необходимы для закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности 

мышления и познавательного интереса);  



 репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда) 

Важное место в реализации курса ОДНРК занимает работа в группах, которая позволяет 

ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку,  создает,  при правильной 

ее организации,  эффект включенности в общую работу класса.   

При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся,  степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений,  

степень заинтересованности,  уровень   владения общекультурным материалом,  степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  Одна из 

задач,  о которых  должен помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание 

перспективы получения индивидуального образовательного результата каждым учеником.  

Работа младших школьников в группе не должна превышать 10-15 минут и проходить в 

общей благоприятной атмосфере заинтересованности как содержанием предмета, так и 

результатом собственной учебной деятельности.  

Формы  учебной работы 

Драматизация  (театрализация)  предоставляет  возможность для самопрезентации 

учащихся.  Она может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации домашнего задания,  либо стать результатом долгосрочной проектной работы 

учащихся.  Максимальный педагогический эффект достигается при условии активного 

участия детей во всех этапах деятельности: в написании сценария,  распределении ролей,  

режиссуре,  сценографии,  костюмировании и т.д. Каждый из этих этапов может быть 

поручен отдельной творческой группе.   

Интервью.  Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной,  

так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, взять 

интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В формате 

интервью может осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на уроке или по 

итогам изучения темы.  Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися 

и направлены на раскрытие определенной проблемы, которую они выбирают самостоятельно 

или вместе с учителем.   

Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности,  

который проходит через все уроки курса,  способствуя  систематизации и усвоению учебного 

материала.  Содержание глоссария составляют понятия,  наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого материала.  При составлении 

словаря учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное определение понятия или 

попытаться его сформулировать самостоятельно,  но и объяснить,  почему данное понятие 

является значимым для конкретной культуры.  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.  

Сочинение.Сочинение  позволяет достаточно объективно раскрыть степеньосвоения 

материала,  уровень развития когнитивных навыков,  а также даетвозможность учащимся 

сформулировать собственную позицию по изучаемойпроблеме и выразить точку зрения,  

которую учащийся,  по тем или инымпричинам,  не решался высказать публично на уроке 

или в рамках групповойработы.  Учащимся можно предложить темы творческих работ на 

выбор. Важно, чтобы они были оригинальными,  стимулирующими фантазию,  образное 

мышление и позволяли переосмыслить информацию с новых позиций, провести параллель 

между историческими и культурными событиями далекого прошлого и современностью.  

Например,  на уроке по иудейской культуре группе учащихся можно предложить представить 



себя журналистами, оказавшимися в древнем Египте с заданием написать газетную статью о 

Моисее и иудейском народе,  пребывавшем в плену.   

Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору. ( Например, 

одной из тем может быть анализ явление чуда в жизни человека.Учительможет спросить 

учащихся случались ли в их жизни чудесные события и как ониих воспринимали,  и 

предложить написать об этом.) 

Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала, 

установление внутренних связей курса на визуальном уровне.  Эта работа способствует 

формированию культурной эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов может стать 

самый разнообразный наглядный материал:  фотографии,  иллюстрации,  репродукции 

картин,  фотографии и изображения культовых сооружений,  фотографии музейных 

экспозиций,  костюмы,  ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой 

религиозной культуры. Галерея образов может представлять собою выставку,  оформленную 

учащимися,  или,  благодаря внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий,  иметь виртуальный характер  (например,  в виде 

презентации, подготовленной с использованием программы PowerPoint). Желательно,  чтобы 

каждый  «экспонат»,  помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией,  

работа над которыми –  еще один этап закрепления теоретических сведений.  

Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет 

учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого 

урока и самостоятельно его оформить.  Важным преимуществом применения ИКТ на уроке 

является их адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей 

конкретной аудитории учащихся,  а также задач,  выдвигаемых учителем.  Обращение в 

рамках компьютерной презентации к памятникам живописи,  скульптуры, архитектуры  

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках 

изучаемого материала,  осуществить процесс «свертывания»  информации.  Ресурсы сети 

Интернет являются также незаменимым источником для проведения заочных экскурсий,  

поиска справочной информации по теме. (Уникальные возможности предоставляет,  

например,  ресурс GoogleArtProject (http://www.googleartproject.com),  где представлены 

экспонаты ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D  модели залов.) 

Домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный 

характер.  Каждый учащийся должен выполнить 2-3 творческие и 3-4  поисковые работы за 

период изучения курса.   

Творческие работы учащихся 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю 

иудаизм», «Как я понимаю буддизм», «Памятники религиозной культуры в родном городе», 

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

малая Родина», «Мой друг», «Подари людям счастье», «Как я понимаю счастье», «Наши 

семейные праздники» и другие. 

Театрализация: 

Темы: «Притча о блудном сыне», «Притча о милосердном самарянине», «Притча о талантах», 

«Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость царя Соломона». 

Способы диагностики результатов и формы контроля. 

 Представление результатов в ходе реализации и презентации ученических проектов. 

 Главный способ оценки – рефлексивная самооценка учеником по умениям линий 

развития и коллективная оценка учениками друг друга (под руководством учителя). 

 Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителя в результате 

наблюдения за деятельностью учеников в ходе исполнения и презентации своих проектов. 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование, 

подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не выставляются. 



Оценка результатов обучения предусмотрена на последних уроках в учебном году. По 

итогам изучения предмета выставляется "зачтено", "незачтено". 

Описание учебно– методического и материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Беглов А.Л., Саплина Е. В. Основы духовно — нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 

2012. – 27 с. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ.материалы для 

общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова, О.Е. Казьмина и 

др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

4. Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

5. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы 

мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А. Ярлыкапов) 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М. Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения). 

 


