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Пояснительная записка курса «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373 "Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального образования" 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р 

-   Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.       

№ 1089»; 

-     Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г.      № 1312» 

 

Общая характеристика курса «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

Учебный курс ОРКиСЭ 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 ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 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 ОРКиСЭ: 

 

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 ОРКиСЭ 

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



2) иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

3) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

4) ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

6) полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

7) ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

8) восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

9) предметов на ступени основной школы; 

10) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

11) многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

12) общественного мира и согласия. 

 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской  

этики» в программе обучения и учебном плане 

 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И  по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны,  учебный курс ОРКиСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс  предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных  традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится  

в 4 классе 1 час в неделю. Всего 34 часа.  

 

Ключевые идеи программы: 

 

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

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

3.  Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его  

сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию 

российского общества; 

7. Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение  

образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  человека; 

8. Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного 

процесса; 

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

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.) 

Проблема  воспитания толерантности  и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без ущерба для качества образования, становления личности. 



Изучение в средней школе основ мировых религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер современной 

школы определяется, в том числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 

к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сущность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между ними и 

другими учебными предметами; 

- ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

-    единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 



-   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода,  имеют 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в  том числе, и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,  признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного  процесса. Запрос на современное 

образование, решающее задачи духовно-нравственного   воспитания граждан России, остается 

слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный  идеал – это высоконравственный,  творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны,   укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа   Российской Федерации. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид  

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное  развитие и 

воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации   содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

1. Патриотизм 

2. Социальная солидарность 

3. Гражданственность 

4. Семья 

5. Труд и творчество 

6. Наука 

7. Традиционные российские религии 

8. Искусство и литература 

9. Природа 

10. Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  нации и 

готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе    общих ценностей и 



социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых воспитание детей и 

молодёжи 

 

Учебный курс ОРКиСЭ имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

 Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного 

курса применительно к каждому из учебных модулей. Изучая курс, обучающийся в соответствии с 

выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 

Россия — наша Родина. 



Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 



нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

 

Пояснительная записка к рабочей программе учебного модуля «Основы 

светской этики» 

 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373 "Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального образования" 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5       классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М. :Русское слово, 2011. –М.Т. Студеникин. 

-   Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.       № 1089»; 

-     Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      № 

1312» 

 

Настоящая рабочая программа по Основам  религиозных культур и светской этики ( модуль 

«Основы светской этики») для 4 класса  разработана на основе: 

 

- рабочей программы к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» для 4 класса автора М.Т. Студеникина. 

- учебник  "  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5     

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М. :Русское слово, 2011. –

М.Т. Студеникин. 
 

Рабочая программа «Основы  религиозных культур и светской этики» модуль «Светская этика» 

рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в неделю). 

Общая характеристика модуля «ОСНОВЫ  СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

 Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 

дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 

основными нормами светской и 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 светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 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 традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 Издательство «Русское слово» в рамках комплекта «Начальная инновационная школа» 

выпустило учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики»для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2010 г. учебник 

успешно прошел экспертизу Российской академии наук и Российской академии образования и 

получил гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».На уроках этики учащимся 

предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и 

достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, 

правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — 

его жизни. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для 

знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и 

общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и 

многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для 

учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 

нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и 

развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 

понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и 

культуры в основной школе. 

 Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно 

ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся получают 

знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно 

усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их 

позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовными культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и 

правила поведения. 

 В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между 

теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания 

курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности 

— воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики 

пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

 В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о 

значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. 

На уроках этики происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 

отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», 

«Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и 

настоящего, узнают обобычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее 

подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к 

родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

 На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих 

поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда 

умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда 



подростка, его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной 

труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

 Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к 

детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей 

их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться 

уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и 

социальной компетентности, социо - культурной идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Для этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, 

готовить юных граждан к службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. 

Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме 

«Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе 

Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем 

продолжается формирование гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение опыта 

положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и 

свой народ. 

 На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 

«Окружающий мир». 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и 

заданиях к ним. Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о 

религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, 

узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Базовый учебный план отводит в 4 классе на предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 17 часов. Курс «Основы светской этики» небольшой, однако и он требует 

итогового повторения, на которое отводится заключительный урок. 

Как подчеркивают психологи, без систематического повторения нельзя прочно и надолго запомнить 

учебный материал, всего лишь один раз изложенный учителем и хорошо понятый учащимися. Как 

известно, в основе памяти находится не механическое запоминание, а мыслительный процесс. 

Поэтому важно для запоминания отсроченное, повторное уяснение содержания и смысла материала. 

Именно такой подход, наряду с предыдущими рекомендациями, даст положительные результаты в 

изучении светской этики и норм этикета в начальной школе. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ модуля «Светская этика» 

 
 Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления 

о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры 

поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 

них. 

 

Цель: Формирование нравственных качеств личности 

 

Задачи: 

 

1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 



3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной  и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного модуля «Светская этика» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как 

к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя 

народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Особенности модуля «Светская этика» 
 

Все учебные часы по блокам распределены следующим образом: 

 



№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1. Введение.  1 

  

2. Основы  духовно-нравственной культуры.  28 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России  

5 

   Итого 34 

 
 

 Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро 

и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, 

что есть у человека, – его жизни. Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный 

дополнительный материал – это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка – все это нацелено 

на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального 

восприятия. Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации 

этих произведений на предмет добра 

и зла, сделать простейшие выводы. 

При изучении основ светской этики следует выполнять обще дидактические требования, 

применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не 

сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по 

нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного 

ученика может породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься 

сам, в этом случае ненужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для 

понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное действие, а потом уже 

сделает обобщение или 

вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с 

текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется восприятие нового для 

учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие 

решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К 

монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с 

введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же 

ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда 

ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 

позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы 

анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на них, 

структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными 



источниками информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и 

представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, 

последовательности действий. Так постепенно происходит формирование личностного смысла 

учения, получения новых знаний .В ходе изучения светской этики и этикета у учеников 

вырабатываются социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение 

избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие 

у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь 

культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики 

вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социо -

культурной идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

В целях повышения эффективности работы учителя и сокращения затрат времени на подготовку к 

урокам предлагаемое содержание курса светской этики (программа) дается в сочетании с 

тематическим планированием его преподавания. В планировании указаны темы уроков, их 

количество и требования, предъявляемые к уровню подготовки учащихся. Более подробные 

рекомендации практического характера, а также внеклассные мероприятия разработаны в поурочном 

методическом пособии к учебнику «Основы светской этики». 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
К результатам освоения программы курса следует отнести: 

 

Личностные результаты 

 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные результаты 

 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и 

современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

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

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные 

учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 



Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

- Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

- 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. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

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.). 

- 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. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

- 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. 

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Особенности методики преподавания основ светской этики в начальной школе 

Преподавание основ светской этики строится с учетом  таких подходов, как:  



 

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 

отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий 

организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Мотивационные условия изучения курса расширяются за счет использования наглядности:   

- учебное пособие  на печатной основе;   

- электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, 

картины,  

- аудио- и видеоматериалы,   

- оригинальные документы,   произведения художественной литературы и т.п. 

Формы и виды учебной деятельности, используемые для организации занятий в рамках курса 

«Основы светской этики» основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических 

знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых умений и 

эмоциональной сферы личности; 

- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых 

необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию умений 

практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного 

мышления, памяти, навыков учебного труда; 

- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых обеспечивает сохранение логики 

содержания и   способствует развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса обеспечивает практическую направленность учебного процесса, будет способствовать 

созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования 

универсальных учебных действий, создаёт условия для применения их в практической деятельности. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной 

ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры 

сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе учитываются личностные характеристики учащихся, 

степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в 

овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. При организации работы в 

группах важно создать условия  для получения индивидуального образовательного результата 

каждым учеником.  

Групповая работа младших школьников эффективна при условии соблюдения определенных 

правил:  

- отсутствие принуждения;  

- продуманная система поощрений и порицаний;  

- организационная и содержательная поддержка со стороны учителя;  

- четкий инструктаж;  

- владение учителем приемами установления и регулирования взаимоотношений между 

учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности.  



Работа младших школьников в группе не превышает 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно 

применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов состязательности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 

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 проводится 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. При организации и проведении беседы на уроке учитель применяет способы 

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

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 

разрабатываются самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, 

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций.  

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. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса 

применяются 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 первом полугодии четвёртого класса наиболее широко используются 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. 

Во втором полугодии к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской этики  и 

рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются первые шаги к 

организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени 

затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников 

ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги в области 

проектной деятельности учащихся. 

Некоторые виды учебной деятельности учащихся 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. 

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 на формирование образного восприятия 

изучаемого материала, на установление внутренних связей курса 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. 

Каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождается 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, проходит презентация галереи образов, в 

рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. 

Возможно проведение экскурсии по галерее для учащихся других классов. Подобная работа не 

только повышает учебную мотивацию, но и  способствует развитию навыков презентации 

собственного образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – 

требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически 

для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших преимуществ ИКТ-

технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их адресность и ситуативная 

локализованность. Обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и 

дети получают возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного 

класса. 

Обращение на уроке к пространственным искусствам – живописи, скульптуре, архитектуре 

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках 

изучаемого, осуществить процесс «свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты и образы 

должны быть репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и этические 

доминанты изучаемой духовной культуры, которые реконструируются в результате эстетической 

рефлексии учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не должна быть перегружена материалом, на 

минимальном объёме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 

обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и отдельных 

кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной деятельности учащихся и 

«работать» на концепцию урока. 
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При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то есть 

выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными артефактами; 

следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 

экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго 

соблюдать санитарные нормы, нормы времени. ИКТ в учебном процессе выступают в качестве 

одного из возможных средств обучения, их использование должно быть мотивировано прежде всего 

необходимостью и целесообразностью. При этом необходимо оградить детей от возможности 

знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к 

использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

носят творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся 

выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, такие задания распределены равномерно на 

протяжении изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Для личностного развития ребенка необходима  позиция «Я - сам!», она культивируется, организуется и 

направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. Ребенок дома остается наедине с 

учебником. В качестве домашнего задания может быть предложено: 

- 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. Такая самостоятельная 

творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована 

классу. 

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету 

«Основы светской этики » могут использоваться следующие виды контрольных заданий. 

- Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте 

определение...”, “Что означает...?”. 

- Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого 

слова или части предложения. 

- Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

- Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести 

сравнение. 

- Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких 

предложенных вариантов 

 

Структура уроков различных типов 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

9.   

Инструктаж по выполнению домашнего задания 

 



информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых 

объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть 

предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в 

себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CDи DVD, мультипроектор, диапроектор, 

экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации 

учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации 

проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото-и видеотехника (по возможности) и 

др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию и кинестику: 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для 

учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных 

организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего 

образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания 

им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, 

книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории 

религий, окружающему миру, литературе и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически 

связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том 

числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии религий 

мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

Для учащихся  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. – М. :Русское слово, 2011. –М.Т. Студеникин. 

Литература 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект по ОРКиСЭ 

 



 1. М.Т. Студеникин « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики», пособие для учащихся М. Русское слово 2011 

2. Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» М. Русское слово 2011 

3.А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4-5 классов М.: Просвещение, 2010. 

4.Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. А. Тишкова, Т.А. 

Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

 5. Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской       этики» под ред. В. А. 

Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

6.Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  для 4-5 

классов М.: Просвещение,2010 

 

Список дополнительной литературы 

 

1.Азбука нравственного воспитания под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М.,1975 

2.Басманова Э.Гостевой этикет, или На высшем уровне. М.,2006 

3.Богданова О.С., Калинина О.Д.  Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками: пособие для учителя. М.,1982 

4.Васильева-Гангнус Л.В.Правила этикета: краткий справочник. М.,1992 

5.Дереклеева Н.И.Справочник классного руководителя 1-4 кл.М.,2001 

6.Камычек Я.Вежливость на каждый день. М., 2002 

7.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.,2000 

8.Курочкина И.Н.Этикет для детей и взрослых: учебное пособие. М., 2001 

9.Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб,2003 

10.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М.,1999 

11.Поддубская Л.Р.Этикет от А до Я. М.,2003 

12.Потапов С. Вакса О. Этикет для подростков, или Искусство нравиться себе и другим. М.,1999 

13.Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: речевой этикет в нашем обращении. М.,1987 

14.Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. М.,2000 

15. Шемшурина  А.И. Этическая грамматика. М.,2004 

16.Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб,2005 

 

Дополнительные материалы на тематических интернет-сайтах: 

1. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  

2. Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru  

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, раздел ОРКС http://www.apkpro.ru/content 

4. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

5. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 
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