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Пояснительная записка 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на уровне основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат 

обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения предмета ОДНКНР обучающиеся 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. 

Учебный предмет ОДНКНР формируется и преподаѐтся в соответствии 

с принципами культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения предмета ОДНКНР обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и 

духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные 

компоненты культуры, ее специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и современные особенности духовно-нравственного развития 

народов России. 

Содержание предмета ОДНКНР 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 учебного предмета ОДНКНР 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 ОДНКНР 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 ОДНКНР 

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 предмета 

ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. 

Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 

Целями изучения учебного предмета ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) 

России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 



создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 

Федерации. 

Цели учебного предмета ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими 

преимущественное значение для формирования гражданской идентичности 

обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих 

ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания 

через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности. 



Изучение предмета ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального 

общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощенных в 

семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской 

Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению 

принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению 

уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 

общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных 

ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и ее функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и 

культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 



развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе, использовании и структурировании информации, а также 

возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного предмета 

ОДНКНР в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения 7 класс 

Введение 

Национальная и духовная культура России 

Россия — многонациональное и поликонфессиональное государство, 

объединившее множество народов с их неповторимыми культурными и 

религиозными традициями. Российский народ — единая историческая 

общность. Религия как часть культурного пространства государства и 

общества. Символика российского флага и герба. Роль религиозных идей в 

формировании основных общечеловеческих принципов, нравственных 

законов общества. Особенности восприятия мира верующим человеком. 

Религия в истории человечества. Многообразие религиозных традиций 

народов, населяющих Российскую Федерацию. Религиозные организации, 

зарегистрированные на территории нашей страны. Межрелигиозный совет 

России, цели его деятельности. 

Религии России 

Зарождение христианства. Восточное христианство (православие) 

Зарождение христианства и возникновение церкви. О чём говорится в 

Священном Писании. Нагорная проповедь. Бог и человек в христианской 

религии. Основание христианской церкви. Гонения на христиан в Древнем 

Риме. Крест как символ христианства. Православный Символ веры. Раскол 

христианской церкви в 1054 г. Троица. Утверждение православия на Руси. 

Крещение Руси и её дальнейшая христианизация. Значение принятия 

христианства. Как появилась славянская азбука. Церковь - миротворец. 

Смягчение нравов, рост международного авторитета. Параллельное 

сосуществование христианства и элементов дохристианских языческих 

верований. 

Традиции и праздники русского народа. Основные вехи истории 

Русской православной церкви. Первые русские монастыри. Владимир, 

Москва — резиденции митрополитов. Автокефалия (независимость) Русской 

православной церкви. Идея «Москва — Третий Рим». 

Введение патриаршества. 



Раскол (схизма) Русской православной церкви. Церковные реформы 

патриарха Никона. Старообрядцы. Большой Московский собор 1667 г. 

Подчинение Русской православной церкви государственной власти: 

ликвидация патриаршества, учреждение Святейшего синода. Манифест 

Екатерины II. Учреждение Министерства духовных дел и народного 

просвещения. Судьба Русской православной церкви после революции 1917 г. 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Гонения на 

церковь в СССР. Патриотическая деятельность Русской православной церкви 

в годы Великой Отечественной войны. Изменение отношения 

государственной власти к церкви в годы перестройки. Российская Федерация 

— светское государство. Организация церковной жизни. Русская 

православная церковь (РПЦ) — крупнейшая среди автокефальных церквей. 

Патриарх Московский и всея Руси. Кто такие миряне и клирики. Иерархия 

Русской православной церкви. Как живут в монастырях. Таинства. Молитва. 

Западное христианство (католицизм и протестантизм) 

Католическая церковь: учение и организация. 

Католицизм — крупнейшая христианская конфессия. Страны, в 

которых распространено католичество. Глава Римско-католической церкви 

— папа римский. Государство Ватикан. Как избирается папа. Герб Папского 

престола. Ордена и братства в католическом монашестве. Католическое 

духовенство. Главное богослужение католицизма — месса. Как проходит 

католическое богослужение. Католические обряды. Догматы католической 

церкви. Святые католической церкви. Католицизм в России. Отношения 

Русской православной церкви с Римским престолом. Войны России с 

католическими странами. Отношения с Римско-католической церковью в 

России при Петре I и Екатерине II. Конец XIX — начало ХХ в. — расцвет 

католицизма в России. Известные католики в российской истории, их вклад в 

культуру. Гонения на католическую церковь в СССР. Возрождение 

деятельности католической церкви в России в 1990-е гг. Европейская 

Реформация и возникновение протестантизма. Начало Реформации. Тезисы 

Мартина Лютера. Вормсский эдикт. Аугсбургское исповедание веры, основы 

лютеранства. Распространение лютеранства в Европе. Реформация в 

Швейцарии. Основы кальвинизма, его распространение. Англиканская 

церковь, англиканство самостоятельное течение 

протестантизма. Борьба католиков и протестантов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир: закрепление религиозного раскола. Современный 

протестантизм. Многочисленные направления протестантизма. Пять основ 

протестантского богословия. Новые религии - Протестантизм в России. 

Откуда в России протестанты. Протестантские общины при Петре I. Рост 



численности лютеран при Екатерине II. Роль лютеранской церкви в развитии 

культуры в России. 

Ислам 

Зарождение и распространение ислама. Значение слов «ислам», 

«мусульмане». Религия арабов с Аравийского полуострова. Святыни 

мусульман, Кааба. Мекка. Пророк Мухаммад. Начало мусульманского 

летоисчисления. Арабский халифат. Священная книга мусульман — Коран. 

Распространение ислама. Битва при Пуатье. Мечети — главные святыни 

ислама. Основные положения исламского вероучения. Пять столповислама. 

Догматы мусульман. Шахад. Молитва. Ураза (пост). Закят (милостыня). 

Хадж (паломничество). Имамы, муфтии, казии. Суннизм, шиизм и суфизм. 

Суннизм — одно из направлений в исламе. Правовые школы в суннизме. Что 

является обязательным для мусульманина-суннита. Шиизм. Шиитские 

страны. Возникновение шиизма. Традиции шиитов. Первые религиозные 

общины суфиев. Учение суфизма. Ислам в России. Исламские страны — 

соседи Руси. Ислам — религия золотоордынских ханов. Поселения служилых 

татар на территории России в XV в. Мусульмане в России при Екатерине II. 

Признание религиозных прав мусульманского духовенства Российской 

империи. 



Буддизм 

Зарождение буддизма. Учение Будды. Легенда о Сиддхартхе Гаутаме. 

Учение Будды. Этапы Восьмеричного пути благородных. Распространение 

буддизма. Противоречия и преемственность между буддизмом и 

брахманизмом. Появление индуизма. Распространение буддизма, разделение 

на южный и северный. Направления в буддизме. Монахи и монастыри. 

Последователи буддизма. Тибетский буддизм. Далайлама. Монастыри 

Тибета. Буддизм в России. Распространение буддизма среди тувинцев, бурят 

и калмыков. Указ Елизаветы о разрешении проповедовать буддизм на 

территории Бурятии. Буддийские монастыри. 

Иудаизм 

Становление иудаизма. Отличие иудаизма от других религий на 

момент его возникновения. Пророк Моше (Моисей). Тора. Как Моисей вывел 

еврейский народ из египетского рабства. Сюжеты иудейского Священного 

Писания в произведениях искусства. Израильское царство и Иудея. 

Священнослужители в иудаизме. Символ веры в иудаизме. Иудаизм — 

древняя монотеистическая религия. Основные течения в иудаизме. Символ 

иудаизма — семисвечник Иерусалимского храма — менора. Хасидизм — 

религиозное тече-ние в традиционном иудаизме. Хасидская община. Новые 

течения в иудаизме. Иудаизм в России. Иудейские общины на северных 

берегах Чёрного моря. Увеличение численности иудеев в России в XVIII в. 

Создание Александром I Еврейского комитета. Что такое черта оседлости. 

Положение евреев после падения монархии в России. Иудаизм в 

современной России. 

Верования коренных народов России 

Первобытные верования. Древние верования: тотемизм, фетишизм, 

анимизм, магия. Верования коренных народов Сибири. Шаманизм. Якутский 

миф о Сотворении мира. Бурханизм (белый шаманизм) — алтайская 

традиционная религия. Тенгрианство. Культ 

Тенгри в Монгольской империи. Верования финно-угорских народов. 

Карело-финский эпос «Калевала». Верования ханты и манси. Верования 

восточных славян. Сходство со скандинавскими верованиями. Капища, 

идолы, славянские боги, духи местностей, рощ, водоёмов, лесов, полей и 

домов. Древние верования народов Северного Кавказа. Святилища и обряды. 

Боги коренных жителей Кавказа. Мифы и герои. 

Кейс 1. Что общего у мировых религий 

Высказывания известных личностей о христианстве и Библии. Цитаты 

о ценностях в исламе. Буддийская притча. 

Обобщение.  



Религии России о семье и обществе 

Христианское учение о семье и обществе. Семья как домашняя 

церковь. Равноценность мужчины и женщины. Святые Пётр и Феврония 

Муромские. Дети как благословение. Материнская и отцовская любовь, 

заповедь почитания родителей. Примеры любви родителей к своим детям и 

почитания детьми родителей в Священном Писании. Таинство венчания в 

православном христианстве. Как проходит венчание. Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви. Принятие «Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви» на Архиерейском соборе в 2000 г. 

Идея нерасторжимости церковного брачного союза. Церковный развод. Брак 

в католицизме и протестантизме. Позиция современной Римско-

католической церкви. «Катехизис Римско-католической церкви (1992)». 

«Социальная позиция протестантских церквей России». Социальные 

концепции католицизма и протестантизма. Защита прав и свобод каждой 

конкретной личности. Развитие саморегулирующегося гражданского 

общества, необходимость честного труда, 

важность межрелигиозного мира. 

Ислам как образ жизни Шариат. 

Шариат (предписанный путь) — юридические нормы, нравственные 

принципы, правила поведения мусульманина. Многочисленные и строгие 

предписания шариата. Строгость наказаний. Братство всех мусульман. 

Пищевые запреты. Семья и брак в исламе. Почтение к родителям. Значение 

родственных связей. Запреты в семейнобрачных вопросах. Традиционная 

мусульманская свадьба. Основные положения социальной программы 

российских мусульман. Принятие положений на Совете муфтиев России в 

2001 г. Понятие «дар ас-сульх». 

Этика буддизма 

Основы нравственной жизни в буддизме. Главные «яды, 

привязывающие бессмертную сущность человека к бесконечному колесу» 

рождений и 28 смертей: алчность, ненависть и заблуждение. Путь 

буддийской добродетели. Понятие кармы. Закон кармы. Буддийские притчи. 

Семья и её ценности в буддизме. Буддийское учение о семье. Буддийская 

свадьба. Обязанности мужа и жены. 

Иудаизм как уникальная культурная общность 

Брак и семья в иудаизме. Церемония бракосочетания. Иудейская 

праведность. Обряды иудаизма. Заповеди в иудаизме. Пищевые запреты. 

Социальная доктрина иудаизма. Основы социальной концепции иудаизма в 

России. Принятие «Основ социальной концепции иудаизма в России» на 

Конгрессе еврейских религиозных организаций и общин России в 2003 г. 



Кейс 2. Семья и семейные ценности в религиозных культурах 

Рассказ Эммы Татарской «Пётр и Феврония. Легенды и быль». 

Пословицы и поговорки разных народов. 

Итоговое обобщение 

 

Личностные результаты освоения программы по ОДНКНР. 

На уровне основного общего образования у учащегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

знание и принятие своей российской гражданской принадлежности 

(идентичности) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявление уважения к государственным символам России, 

праздникам; 

проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированность на участие в социально значимой 

деятельности. 

патриотического воспитания: 

осознание своей национальной, этнической принадлежности, любовь к 

своему народу, его традициям, культуре; 

уважение исторического и культурного наследия своего и других 

народов России, символов, праздников, памятников, традиций народов, 

проживающих в родной стране; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России; 

знание и уважение достижений нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

участие в мероприятиях патриотической направленности. 

духовно-нравственного воспитания: 



знание и уважение духовно-нравственной культуры своего народа, 

ориентированного на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности); 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям; 

осознание соотношения свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявление уважения к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявление интереса к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

эстетического воспитания: 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

проявление эмоционально-чувственной восприимчивости к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированность на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значения личных 

усилий в сохранении здоровья, знание и соблюдение правил безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 



неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья; 

умение осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремление управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способность адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

трудового воспитания: 

уважение труда, результатов своего труда, труда других людей; 

проявление интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участие в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражение готовности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

экологического воспитания: 

понимание значения и глобального характера экологических проблем, 

путей их решения, значения экологической культуры человека, общества; 

осознание своей ответственности как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражение активного неприятия действий, приносящих вред природе; 

ориентированность на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирование своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участие в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

ценности научного познания: 

выражение познавательных интересов в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированность в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 



развитие навыков использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов,

 осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность учащихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 



оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включают освоение 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области, предпосылки научного типа 

мышления, виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании проектов. 

К концу обучения в 7 классе по учебному предмету ОДНКНР 

обучающийся получит следующие предметные результаты: 

понимание вклада представителей различных народов России в 

формирование ее цивилизационного наследия; 

понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; поддержку интереса к традициям собственного 

народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации; 

формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

формирование представление об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Вводный урок 2 0 0 Библиотека ЦОК 

2. «Религии России» 18 0 2 Библиотека ЦОК 

3. Обобщение. 2 0 0 Библиотека ЦОК 

4. Религии России о семье и обществе 10 0 2 Библиотека ЦОК 

5. Итоговое обобщение 2 0 0 Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 4  

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Вводный урок  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.1 
Религии России. Зарождение христианства. 

Восточное христианство (православие). 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.2 Западное христианство (католицизм и протестантизм)  6 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 Ислам  3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.4 Буддизм  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.5 Иудаизм  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.6 Верования коренных народов России  1  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.7 Кейс 1. Что общего у мировых религий  2  0 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3 Обобщение.  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

4 
Религии России о семье и обществе. Христианское 

учение о семье и обществе 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

4.1 Ислам как образ жизни  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

4.2 Этика буддизма  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

4.3 Иудаизм как уникальная культурная общность 2 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4


4.4 
Кейс 2.             Семья и семейные ценности в 

религиозных культурах 
2 0 2  

5 Обобщение. 2 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0 4  

 

 


