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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» в 5 классах 
Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее  — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат 

обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности 

у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 2  июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные российские 

духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 



Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, 

а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих 

черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 
Планируемые результаты освоения программы курса к концу 5-го класса 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 



- ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей;  

- основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и историю, осознания своей этнической 

принадлежности; 

- знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 
- эмпатии, как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- установки на здоровый образ жизни; 

-  чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной художественной 

культурой. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные: обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые учебные и познавательные 

задачи; 

- проявлять познавательную инициативность; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

- различать способ и результат действия; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой, умственной форме.  

Познавательные: Учащийся научится: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации для выполнения предложенных заданий с 

использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет; 
-  фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обобщать; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы; 

 составлять рассказы о выдающихся памятниках Отечества, своей малой родины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- правильно использовать коммуникативные, речевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания; 

- учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию; 

- владеть диалогической формой речи; задавать вопросы;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 



Предметные результаты.  Обучающийся научится: 

-  осваивать социокультурные категории Соха и топор. Крестьянские хоромы. Соловки. Храм 

Покрова на Нерли. Икона «Живоначальная Троица». Московский Кремль. Летописи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

 уметь правильно использовать в своей речи; 

 использовать их  при организации самостоятельных видов деятельности. 

Обучающийся получит первый опыт относительно целостного и системного восприятия 
внутреннего мира человека, формирование в себе ощущения этнического и социокультурного 

родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность 

самореализации 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1час). Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники 

культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 
прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор (2 часа) 

    Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации 
находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, формировала 

свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом опыте 

технологиям, общинности и артелъности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

    Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, 
варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и универсальность сохи и 

топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и 

виртуозность трудовой технологии. 
     Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств 

человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт 

предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и плотника. Общины и 

артели - первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производст-
венного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой мудрости. 

    Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. 

Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 
    Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще 

одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной 
церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло уровня 

высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к 

богатырскому подвигу. 

 

Крестьянские хоромы (2 часа) 

   Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко 

видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и 
жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между 

домочадцами и согласие с Богом. 

   Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, 
хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных и 

жилых помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по 

принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души. 

  Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между 
поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого - свое дело, в 

доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. 

Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства - 
лад с людьми и согласие с Богом. 

    Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство 

меры. 

    Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль 
спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома.     Традиционные 



мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

      Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 
домоустроительство. 

      Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация пространства и 
для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь 

нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с 

миром и волостью, существование которого было жизненной необходимостью для большинства 

россиян в прошлом. 
  

Соловки (2 часа) 

     Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий 
Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде 

преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных просторов России 

высокий духовный смысл. 

     Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман 
Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена 

Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в 

устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Обществен-
ное служение братии Соловецкого монастыря. 

     Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования 
даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, 

хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

    Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения 

земель; опыт усмирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под 
воздействием соловецких святынь. 

   Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 
деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, но и 

включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 
 

Храм Покрова на Нерли (2 часа) 

   Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал 

символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к которой, как к 
идеалу, стремилась изначально русская культура. 

    Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) -древнейший памятник отечественного 

храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 
    Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые 

формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом. 

   Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник 

Покрова Божией Матери на Руси. Покров — символ гармонии мира земного и мира небесного. 
    Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

    Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и 

рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская бе-
реста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

 

Икона «Живоначальная Троица» (3 часа) 
    Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь 

одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, 

любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость 

жертвенного подвига на пути к ним. 
     Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, 

детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона «Живоначальная 

Троица» творения преподобного Андрея Рублева — величайший памятник русского иконописания. 
    Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение 



сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и 

теплый свет. 
    Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее 

средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние их общего 

раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой 
Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой 

Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона 

«Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру. 

    Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, горний мир. 
    Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в рассказе 

«Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является 

уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах 
приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

 

Московский Кремль (3 часа) 

    Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, 
стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: патриотизма, 

державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного 

отношения к чести и достоинству России. 
   Московский Кремль - символ Российского государства. 

    Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. 

    Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», 
чудотворные и намоленные иконы. 

   Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные 

государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, 
герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед 

Отечеством». 

   Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого 
Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

  Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, 

резиденция главы государства. 
    Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие 

символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственного слу-

жения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-

колокол). 

Летописи (2 часа) 

   Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой 

неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в 
предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

    Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю 
вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель. Летописи 

общерусские и летописи местные. 

    Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отечественной 
культуры. Летописные миниатюры - «окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана 

Грозного. 

    «Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная 
мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, 

патриотизм. 

    Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - через 
вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), посредством со-

хранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы закрепления 

исторической памяти. 
 Уроки повторения. Экскурсии. Встречи 



 

Тематическое планирование в 5 классе 

 

Введение -1час 

Крестьянские хоромы -2 часа 

Соловки -2 часа 

Храм Покрова на Нерли -2 часа 

Икона «Живоначальная Троица» -3 часа 

Московский Кремль -3 часа 

Летописи -2 часа 

 

Поурочное планирование 

 

 

№ п.п Тема урока 

 

1. Вводный урок. 

2. Раздел «Соха и топор».  «Соха и топор уму-разуму учили» 

3. Народное мастерство и народная мудрость. 

4. Раздел «Крестьянские хоромы».  Крестьянские хоромы. 

5. Обыденное и сокровенное. 

6. Раздел «Соловки».  Соловки. 

7. Землепроходцы. Пустынники. Мореходы. 

8. Раздел «Храм Покрова на Нерли». Храм Покрова на Нерли. 

9. Шемогодская береста. Поморские кресты. 

10. Раздел «Икона «Троица». Икона «Живоначальная Троица» 

11. Икона «Троица». 

12. Святой. Паломничество. Обет. 

13. Раздел «Московский Кремль» . Москва веками строилась. 

14. Московский Кремль. Сооружения и памятники истории. 

15. Хранитель истории, доблести и славы. 

16. Раздел «Летописи». Первые летописцы и первые летописи. 

17. Историческая память. 
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