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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОДНК для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) Пояснительная записка Данная адаптированная программа «ОДНК» для 5 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов:  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №37 г. Томска  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.№ 81).  Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  учебника Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.  Адаптированная 

основная образовательная программа основного общего образования (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 37 г. 

Томска.  Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 37 г. Томска.  

Устав МАОУ СОШ № 37 г. Томска Согласно учебному плану количество часов в неделю, отведенное на 

изучение «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 0,5 часа в неделю. В 

адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, междисциплинарных программ основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств личности. Вариант 5.1 

предполагает, что обучающийся ОВЗ получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). Цели программы: - развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; - формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; - знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; - формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; - осознание ценности человеческой 

жизни; - воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. Общая 

характеристика учебного предмета: Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, 

их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает 

возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных 

ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. В федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование 



первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким 

образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение 

направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 1. Формирование понятия «культура», 

ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое 

значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 3. Истоки становления общечеловеческих 

ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе 

(раздел «Религия и культура»). Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием 

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

«Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

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

ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. Место учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» учебном (образовательном) плане: - предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе в объеме 17 часов, исходя из 1 часа в неделю на полугодие. При 

подготовке планирования структурирование и изучение учебного материала определяется в соответствие с 

учебником Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2016, ФГОС. 

Структура учебника позволяет: 1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей 

российского народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных ценностей. 2. 

Определение роли религии в развитии российской культуры, вклада каждой религиозной конфессии в 

общероссийские культурные традиции; уделение большого внимания формированию духовного мира 

школьника. 3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном ряде, 

выполнение проекта. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР У детей с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родногоязыка). Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 11 звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетикой фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 



смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой 

– устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельнойречи. Отличительной особенностью является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: - выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 

совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; - организация логопедической коррекции в 

соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; - осуществление коррекционно-

развивающего процесса не только через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, но и в процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); - создание 

условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; - обеспечение при 

необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения комплекса медицинских услуг, 

способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; - возможность адаптации основной 

общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным 

областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; - гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 



содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; - индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; - постоянный мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; - применение специальных методов, приемов и 

средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; - возможность обучаться на дому 

и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

тактики; психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. Индивидуальные 

особые образовательные потребности: • Особая форма организации аттестации (в малой группе, 

индивидуально) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; • Привычная обстановка в классе; • Адаптирование инструкции с учетном особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное 

прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); • 

Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению); • При необходимости предоставление 

дифференцированной помощи стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); • Увеличение времени на 

выполнение заданий • Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения • Исключение негативных реакций со стороны 

педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Коррекционные задачи: • Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения. • Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма. 

• Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими. • Обеспечить обучающемуся успех в 

различных видах деятельности, с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 1. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 1. Российская гражданская 

идентичность (уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 5. Осознанное, уважительное 



и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.. 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 9. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (к 

художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: - систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Универсальные учебные действия В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД 1. 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; - 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; - обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; - определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; - выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; - 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; - планировать и корректировать свою индивидуальную 



образовательную траекторию. 3. 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. Обучающийся сможет: - определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; - систематизировать (в 

том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; - 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; - находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; - работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; - устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; - сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: - 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; - анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; - свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; - оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; - обосновывать 

достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; - фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; - соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; - принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; - ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; - демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД 6. 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 делать выводы. Обучающийся 

сможет: - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; - строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; - 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: - создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; - создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; - строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; - анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 



проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; - резюмировать главную 

идею текста; - преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); - 

критически оценивать содержание и форму текста. 9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: - распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; - выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. Коммуникативные УУД 11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: - определять возможные роли в 

совместной деятельности; - играть определенную роль в совместной деятельности; - принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; - определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; - строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; - предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; - договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; - организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); - 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 12. 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. Обучающийся сможет: - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); - представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; - использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; - делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 13. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: - целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; - выбирать, 

строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; - выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; - использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; - использовать информацию 



с учетом этических и правовых норм; - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные 

результаты Ученик научится:  Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между 

героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства.  Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.  Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей.  Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей.  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. Ученик получит возможность научиться:  Высказывать предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека.  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития.  Работать с историческими источниками и 

документами 2. Cодержание программы Раздел 1. В мире культуры Величие российской культуры. Российская 

культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. Раздел 2. Нравственные ценности 

российского народа «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В 

труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод 

добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 

и поддержка – главные семейные ценности. О юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. Раздел 3. Религия и культура Роль религии в 

развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное 

наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Раздел 4. 

Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 



России. Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 3. Тематическое 

планирование Тема и ее содержание Характеристика основных видов деятельности ученика Величие 

многонациональной российской культуры. Русская культура- плод труда разных народов. 

Взаимопроникновение своеобразие культур Восприятие и оценка информации, представленной в 

видеофильме. Выделение главной мысли рассказа учителя о жизни и творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Словесный портрет выдающегося деятеля культуры 

России» Человек – творец и носитель культуры Материальная и духовная культура. Вклад каждого человека в 

развитие культуры. Нравственность – часть культуры. Чтение и обсуждение текста учебника «Человек- творец 

и носитель культуры». Конструирование схем: «Человекноситель культуры», «Человек-творец культуры» . 

Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе учителя «Что такое этика?». Учебный диалог: 

обсуждение высказывания Аристотеля об этике. Совместная деятельность в группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. «Береги землю родимую, как мать любимую» Объяснение значения 

пословиц и поговорок о Родине и патриотических чувствах. Чтение текста «НюргунБоотурстремительный» и 

составление словесного портрета героя. Оценка образца словесного портрета, представленного учителем. 

Совместная деятельность в парах: чтение и обсуждение башкирской легенды об Урале-батыре. 

Рассматривание иллюстраций к текстам, анализ и оценка выразительных средств. Учебный диалог «Обсудим 

вместе»: сравнение эпических героев. Жизнь ратными подвигами полна Работа с информацией, 

представленной в тексте. Выделение главной мысли рассказа-дополнения учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: описание героя картины. Чтение и оценка информации из текстов об участии в Великой 

отечественной войне представителей разных народов России. В труде – красота человека Чтение и 

определение главной мысли текста. Объяснение значения пословиц(поговорок). Совместная деятельность в 

парах: чтение и анализ текста татарской сказки «Звездочка Зухра». Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович». Коллективная оценка выполнения задания, обобщение: «Почему Микула Селянинович стал 

героем народных былин?». Анализ сказки К.Д.Ушинского «Два плуга», выделение главной мысли. «Плод 

добрых трудов славен». Люди труда Учебный диалог: обсуждение высказывания буддийского монаха Шанти-

девы. Определение главной мысли текстов учебника. Восприятие и оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Владимир Мономах о трудолюбии». Формирование вывода по материалам урока. Учебный 

диалог: «Является ли учеба трудом? Какие качества должны быть у ученика, чтобы его труд был успешным?». 

Анализ и оценка ситуаций из жизни сверстников. Бережное отношение к природе Оживление и 

использование имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как древние люди относились к природе?». Анализ 

информации, представленной в рассказе-обобщении учителя. Совместная работа в группах: анализ 

информации, представленных в текстах. Просмотр и оценка видеофильма. Анализ иллюстраций. Обсуждение 

и формулирование вывода по материалам урока. Семья – хранитель духовных ценностей Чтение и 

обсуждение текста учебника «Возникновение ислама». Учебный диалог: «Золотой век исламской культуры». 

Анализ информации, представленной в рассказе учителя о великом персидском и таджикском поэте 

Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника о мечети. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в видеофильме. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие 

христианской Руси. Оживление имеющегося опыта и знаний на тему: «О каких религиозных праздниках мы 

уже знаем? Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде?». Восприятие и 

анализ информации, представленной в рассказе учителя. Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки». Культура 

ислама Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение ислама». Учебный диалог: «Золотой век 

исламской культуры». Анализ информации, представленной в рассказе учителя о великом персидском и 

таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника о мечети. Рассматривание иллюстраций, 

оценка информации, представленной в видеофильме. Иудаизм и культура Чтение и обсуждение текста 

учебника «Как все начиналось». Практическая работа: нахождение на карте Палестины и других мест, 

связанных с ранней историей иудаизма. Беседаповторение пройденного по вопросам «Что такое Ветхий 

Завет?», «Частью какой книги он является?», «Последователи каких религий признают Ветхий Завет 

священной книгой?». Анализ информации, представленной в материале рубрик «Жил на свете человек» и 



«Картинная галерея», составление повествования по сюжету картины. Беседа по тексту и иллюстрациям 

учебника «Дом окнами на Восток». Играэкскурсия «Иудейская история в произведениях живописи» 

Культурные традиции буддизма Обсуждение проблемы: какие народы России исповедуют буддизм. Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя «Буддизм в России», составление плана пересказа. 

Практическая работа с картой: нахождение мест, связанных с ранней историей буддизма. Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах учебника. Составление плана пересказа текста «Буддийский 

монастырь». Просмотр и обсуждение видеофильма «Искусство танка» Забота государства о сохранении 

духовных ценностей Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника. Составление плана 

пересказа текста «Храм Христа Спасителя»; чтение и выделение главной мысли текста «Охраняется 

государством». Конструирование вывода по теме. Хранить память предков Анализ информации, 

представленной в объяснении учителя «Что такое этикет и зачем он нужен?» Практическая работа «Учимся 

быть образованными». Учебный диалог: обсудим вместе, заполним устно таблицу, дополним ее. Совместная 

деятельность в группах: анализ информации, представленной в дидактических текстах К.Д.Ушинского. 

Составление описательного рассказа по картине П.А.Федотова «Свежий кавалер». Сюжетная игра «Разговор с 

младшим братишкой (сестренкой) об этикете» Твой духовный мир Благотворительность. Образованность. 

Культура человека. Книги. Твоя культура поведения. Итоговое занятие. Защита проектов. Учебно-

методическое обеспечение 1.Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков - 2-е изд., исправ. – М.: Вентана-Граф, 2017. 2.Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. 
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