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Пояснительная записка 

Учебный процесс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры 

народов России» для 7 класса осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов 

федерального и регионального значения. 
Федеральные нормативно- правовые документы. 

1. Конституции Российской Федерации . 

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273 – ФЗ. 
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 и об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» носит 

интегрированный характер. Его изучение направлено на обучение, воспитание, развитие и социализацию 

личности учащихся при особом внимании к их эмоциональному развитию. 

1.1. Цели и задачи  
Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-нравственной 

культуры многонационального народа России, её нравственных и моральных норм 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 
- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    нравственного поведения 
народов России 

1.2. Общая характеристика курса 

Общая характеристика учебного предмета. 
В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определён как курс, направленный на формирование представлений о морали и духовности традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 
установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса направлено на 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

1.3. Место курса в учебном плане 
Программа для 7 класса рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) Продолжительность занятий 40 

минут.  

Согласно годовому календарному графику работы МБОУ РСШ № 2 на 2023 – 2024 учебный год выходит 
65 часов (06.11.2023; 29.05.2024; 01.05.2024). 

1 четверть – 16 часов 

2 четверть - 15 часов 

3 четверть – 20 часов 
4 четверть – 14 часов 

II. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

2.1. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Религиозные культуры народов России» (личностные и метапредметные). 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 



России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 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; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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 (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 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 (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

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 (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 
тивные). 

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; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 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; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 

 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; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

 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: 



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 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: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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. 

 

2.1. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Религиозные культуры народов России» по итогам 7 класса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАЖАЮТ: 

Обучающиеся научатся: 
- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, 

образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, 
обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности 

симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности;  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 



- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, 

сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 
- сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными 

ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре 
нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на характер её 

народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять свою 
самобытность и одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа Российской 

федерации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 
аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - 

особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной 
жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных 
условиях. 

  

III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные 

культуры народов России» 

 

Раздел 1. Введение. Что изучает ОДНКНР. Национальная и духовная культура России. Величие 

российской культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.   

Раздел 2. Религия России. Зарождение христианства. Восточное христианство(православие). Западное 

христианство (католицизм и протестантизм). Ислам. Буддизм. Иудаизм. Верование коренных народов 
России. Контрольная работа №1 

Раздел 3. Религии России о семье и обществе.  Христианское учение о семье и обществе. Ислам как образ 

жизни. Этика буддизма. Иудаизм как уникальная культурная общность. Контрольные работы №2. 
Итоговый урок. 

 

Календарно-тематическое планирование  

учебного предмета  

«ОДНКНР. Религиозные культуры народов России» 

7 класса 

67 часов (2 часа в неделю) 

 

№ п/п План Факт Тема Домашнее 

задание 

1.  04.09  Что изучает предмет ОДНКНР Конспект в 

тетради 

2.  06.09  Национальная и духовная культура России Стр. 4-8 

3.  11.09  Зарождение христианства.  Стр.9-13  

4.  13.09  Возникновение церкви. Стр.13-14 

5.  18.09  Утверждения православия на Руси Стр.14-18 

6.  20.09  Основные вехи истории Русской православной 

церкви.  

Стр.18-20 

 

7.  25.09  Основные вехи истории Русской православной 
церкви. 

Стр.21-26 

8.  27.09  Организация церковной жизни Стр.26-33 

9.  02.10  Католическая церковь: учение и организация. Стр.33-40 

10.  04.10  Католицизм в России.  Стр.40-44 

11.  09.10  Европейская Реформация и возникновение 

протестантизма 

Стр.44-48 

12.  11.10  Современный протестантизм.  Стр.49-52 

13.  16.10  Протестантизм в России Стр.52-57 

 

 



14.  18.10  Проектные работы.   

15.  23.10  Работа над проектом.  

16.  25.10  Зарождение и распространение ислама.  Стр.58-61 

17.  08.11  Основные положения исламского вероучения. 

Пять столпов ислама. 

Стр.62-65 

18.  13.11  Суннизм, шиизм и суфизм Стр.66-69 

19.  15.11  Ислам в России Стр.70-72 

20.  20.11  Зарождение буддизма. Учение Будды Стр.74-79 

21.  22.11  Распространение буддизма Стр.79-82 

22.  27.11  Контрольная работа №1 по итогам первого 
полугодия «Мировые религии: Христианство и 

ислам» 

 

23.  29.11  Работа над проектом.  

24.  04.12  Работа над проектом.  

25.  06.12  Тибетский буддизм Стр.82-86 

26.  11.12  Буддизм в России Стр.86-90 

27.  13.12  Становление иудаизма Стр.91-96 

28.  18.12  Основные течения в иудаизме Стр.97-100 

29.  20.12  Основные течения в иудаизме Стр.100-104 

30.  25.12  Иудаизм в России Стр.104-106 

31.  27.12  Первобытное верования Стр.107-108 

32.  15.01  Верования коренных народов Сибири.  Стр.109-114  

33.  17.01  Верования финно-угорских народов Стр.114-116 

34.  22.01  Верования восточных славян.  Стр.116-118  

35.  24.01  Древние верования народов Северного Кавказа Стр.118-120 

36.  29.01  Контрольная работа №2  

37.  31.01  Работа над проектом. проект 

38.  05.02  Работа над проектом. проект 

39.  07.02  Православная семья как домашняя церковь Стр.126-130 

40.  12.02  Таинство венчания в православном христианстве Стр.130-133 

41.  14.02  Основы социальной концепции Русской 

Православной церкви 

Стр.133-135 

42.  19.02  Брак в католицизме и протестантизме Стр.135 - 136 

43.  21.02  Социальные концепции католицизма и 

протестантизма 

Стр.136-138 

44.  26.02  Контрольная работа №3  

45.  28.02  Работа над проектом. проект 
46.  04.03  Работа над проектом. проект 
47.  06.03  Шариат Стр.138-141 

48.  11.03  Семья и брак в исламе Стр.141-143 

49.  13.03  Семья и брак в исламе Стр.143-146 

50.  18.03  Основные положения социальной программы 
российских мусульман 

Стр.146-147 

51.  20.03  Основы нравственной жизни в буддизме Стр.147-151 

52.  01.04  Семья и ее ценности в буддизме Стр.151-155 

53.  03.04  Контрольная работа №4    

54.  08.04  Работа над проектом. проект 
55.  10.04  Работа над проектом. проект 
56.  15.04  Брак и семья в иудаизме Стр.155-160  

57.  17.04  Иудейская праведность Стр.159-163 

58.  22.04  Основы социальной концепции иудаизма в России Стр.163-164 

59.  24.04  Контрольная работа №5  

60.  06.05  Работа над проектом. проект 
61.  08.05  Работа над проектом. проект 
62.  13.05  Защита проектов проект 
63.  15.05  Защита проектов  

64.  20.05  Итоговая контрольная работа №5  

65.  22.05  Итоговый урок  

 

 



 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
         Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. 

Уровень образованности учащихся 7 классов определяется: 
• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебному предмету; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 
нравственно-волевой сферы); 

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и 

соблюдения нравственных норм; 

• результативностью участия в олимпиадах и конкурсах; 
• уровнем сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, 

реферативным исследованием). 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения курса осуществляется на основе 
Положения об осуществления текущей и промежуточной аттестации, перевода обучающихся, 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. В 

соответствии с требованиями ФГОС, предметом оценивания могут являться только предметные и 
метапредметные результаты, личностные не являются предметом персонифицированной оценки, но могут 

быть исследованы в ходе неперсонифицированного мониторинга для дальнейшей корректировки 

образовательного процесса. 

    ОБЩИЕ КРИТЕРИИ И НОРМЫ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Отметка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 
• умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в монологе, диалоге, 

полилоге; 
• отсутствия фактических ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала (при устных 

ответах, при защите проекта, презентации темы и т.п.) устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных творческих работ, исследовательских проектов. 
Отметка «4» ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

• за незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления творческих 

письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднений при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости значительной помощи преподавателя;  
• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

Наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ, отсутствия навыков 
исследовательской деятельности, необходимых для работы над проектом. 

Отметка «2» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных 

представлений об изученном материале; 
• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы; 

• наличия большого количества грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, полного 
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ, отсутствие навыков написания любых творческих работ. 

  
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  



     Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с локальными актами школы. 

Цели текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации 
учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 
практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования, проведения 
текущего и итогового контроля. 

  

ФОРМЫ И ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

  
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение 

по теме, участие в дискуссии с обоснованием позиции, интерпретация, преобразование, презентация 

прочитанного текста, декламация стихов и прозы, защита проектов и др.); 
- письменные (письменное выполнение домашних заданий, написание зрительного диктанта, изложения, 

эссе, сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, тестов, реферата, 

проектной работы, учебно-исследовательской работы и др.); 
- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с 

использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

ФОРМАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

  
- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие работы, комплексные контрольные 

работы, письменные ответы на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; сочинения, рефераты и 
др.; 

- устная проверка  – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

собеседования, зачета, защиты проекта и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения предметных и метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках содержания 
курса с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

образовательной области. результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с текстовым сопровождением; 

г) отчётные материалы по теме 
, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 
данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

   

                                    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
  
Литература основная: 

1.Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры народов 
России» авторы: М.В.Козлов, В.В.Кравчук, Е.С. Элбакян. Москва «Просвещение»; 2021 

Методическое пособие «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры 

народов России» автор: Борисова О.А.-Москва «Просвещение»; 2021 
Литература дополнительная: 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 

2.  Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в школе и дома / Сост. пр. 

Александр Соколов. — М., 1999. 



3. Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и другие 
4. Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. Стромынский). – Т.: Имидж Принт, 

2009. 

5 Прославление Святителя Иоасафа Белгородского: документы/ сост.: О.Кобец, А.Н. Крупенков. – 

Белгород: Белгор. обл. тип., 2011. 
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