
Программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»   
Пояснительная записка 

 

1. Роль и место дисциплины             В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, 

развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

            Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, 

но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального 

опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к 

поликультурному глобализирующемуся миру. 

             Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  помогает ребёнку в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

2. Адресат Программа адресована ученикам четвертых классов  общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

начальной школе. 

4. Цели и задачи Цели курса: 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

 

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, Примерной программы 

общеобразовательного учреждения (в части духовно-нравственного воспитания) и Концепции духовно-

нравственного развития: 

• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных религий России, об их 

обычаях и традициях; 

• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий России, показать 

общность для всех религий — представлений о добре и зле; 

• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры; 

• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других коренных народов России. 

 



5. Требования к результатам  К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и 

современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

6. Методы обучения В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены 

следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной 

ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на 

основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод 

дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  



Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе 

открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение 

исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных 

данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с 

групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собственного 

творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, 

ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою 

работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе  наиболее широко могут быть использованы эвристические методы, позволяющие делать 

акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а 

предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения уроков, 

занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам современных школьников 4-5 классов, а 

именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу «Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

7. Специфика  программы В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного содержания 

начального образования в него включена специальная обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Данная область, среди прочего, должна отражать: 

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 



Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющаяся методологической основой разработки и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяет систему базовых национальных ценностей, к 

которым относятся религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации. Носителями 

базовых национальных ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские). Концепция 

отмечает большую роль христианских (и прежде всего православных) ценностей в формировании и развитии 

национального воспитательного идеала, который, например, «в средневековой Руси был… представлен для 

православных христиан, прежде всего в образе Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал 

определяется в том числе и исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. 

А духовно-нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе восприятия и 

принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая 

традиционной российской религии». 

Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего образования в части духовно-

нравственного воспитания (базирующегося, в свою очередь, на Концепции духовно-нравственного развития) 

обучающихся очевидна необходимость изучения основ традиционных религиозных культур России в средних 

общеобразовательных учреждениях вообще и в начальной школе в частности. 

Без знакомства обучающихся с основами традиционных религий России, их ролью в развитии российской 

государственности и культуры, с основами религиозной морали и нравственности реализация целей программы 

Духовно-нравственного развития (и соответствующей предметной области стандарта) невозможна. Поэтому 

курс под обобщенным названием «Основы религиозных культур народов России» может и должен быть 

включен в вариативную часть Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

К изучению курса можно приступать после того, как обучающиеся уже овладели (либо овладевают параллельно 

с изучением данного курса) основными разделами программы «Окружающий мир» и обладают основами 

знаний о природе, человеке и обществе, пространстве и историческом времени. 

8.  Структура программы  

9.  Концепция учебника базируется на следующих принципах: 

• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной религии в истории и 

культуре народов России; 

• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов истории религий; 

• общеобразовательный, светский характер курса. 

В методическом плане при создании учебника основополагающими были следующие положения: 

• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через конкретно-исторические и 

личностно значимые для обучающихся примеры (так, идеал христианской нравственности представлен на примере 



житий конкретных святых); 

• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов; 

• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного изложения его сути в тексте 

учебника, а не путем введения отдельных определений; 

• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в прошлом процессов 

религиозных противостояний и конфликтов. 

10. Педагогическое обеспечение учебного 

процесса 

К необходимым элементам учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса 

относится учебник, рабочая программа, пособие для учителя, а также фонд дополнительной литературы (на 

выбор учителя), приведенной в данном издании. 

11. Формы организации учебного процесса К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» могут быть отнесены:  

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

материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания 

содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» 

или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание 

изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в 

роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором 

случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, 

предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, 

т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем – носителем информации и учеником – 

реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает 

его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами 

установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо 

продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню 

развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности 

учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по 

определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива 

школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по 

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

ответы 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 проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой 

привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им 

возможности для самопрезентации. Однако необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект 

драматизации достигается при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание 

сценария, распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может 

быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в качестве 

иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего 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, являясь его содержательными и методологическими связующими 

звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. 

Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со 

словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки 

работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, 

понятных, грамотных формулировок. Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий 

благодаря работе со словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются ключевые понятия и 

определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через использование их в собственной речи, и таким 

образом входят в активный лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса 

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

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать 

или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему 

данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего задания понятийный словарь не 

может претендовать на абсолютную полноту и глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня 

подготовки класса, от содержания доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя 

таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации 

собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия 

изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на 

визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы – формирование 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 активному 

внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, 

например, она может быть выполнена 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 

областей. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или обсуждению 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, сопровождался краткой аннотацией, 

работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций 

также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками 

информации. 

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, коммуникативных качеств личности. 

12.  Задания на дом Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны иметь 

творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 

творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут 

быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

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). 

Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

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

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 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. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно 

должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

13. Объем и сроки изучения На изучение курса предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классе 

начальной школы в Базисном учебном плане отводится 17 часов. 

14.  Внеурочная деятельность Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, связанная со знакомством 

школьников с основами светской этики. Методическое обеспечение курса позволяет  педагогу использовать 

различные формы работы: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся) и 



индивидуальную.  

К коллективным формам внеурочной 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 стабильностью и регулярностью занятий 

(клубы, устные журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции, походы, тематические викторины, деловые и 

ролевые игры, диспуты, подготовка проектов), охватывают группу от трех  до 30-35 обучающихся. Для этой 

формы работы характерна активная деятельность каждого участника.  

В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено подготовить доклад на 

определенную тему, изготовить пособие, разработать проект. Подобная индивидуальная работа носит 

исследовательский характер. 

Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны решать задачи нравственного, 

морально-этического и патриотического воспитания.  
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