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Пояснительная записка 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 
Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с 

ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный 

вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы 

в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости 

нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при их обучении на уровне основного общего 

образования. 

 
Даже при условии получения специализированной помощи в период 

обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают 

испытывать в той или иной степени затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной 

работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и 

когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 



С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 

школы), к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации 

учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 

оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства 

и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка 

особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. У девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 

норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 

вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР 

осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с 

ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 



сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 

волевое усилие при учебных и иных трудностях. 

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, 

неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в 

целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как 

правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 

Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

 
При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, 

специфику усвоения ими учебного материала. 

 
Особенности познавательной сферы 

 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным 

состоянием функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени сформированности 

структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по 

уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости 

и концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются 

повышенная истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от 

внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность 

удержания при необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники 



не могут дифференцировать раздражители по степени важности, 

сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются. 

 
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР 

чаще используют механическое заучивание, но по причине слабости следов 

памяти и снижения объема непрочно запоминают материал. 

 
В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют 

слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 

наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности 

вызывают построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение 

делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР 

затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из 

различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на 

выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и 

формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и 

вербальном обозначении. 



Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при 

необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. 

Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с 

практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 

действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны 

речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются 

выполнить фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения 

букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. 

 
Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в 

различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в 

письменной речи. 

 
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют 

упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного 

запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 



Употребление частей речи характеризуется преимущественным 

использованием существительных и глаголов, другие части речи используются 

реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

 
У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие 

специфических ошибок сопровождается большим количеством орфографических 

и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего 

являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений дети 

допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество 

ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие 

развития регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная 

регуляция остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе 

без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, 



поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются 

в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 

помощи, а иногда руководящем контроле. 

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности 

к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной 

сферы, которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, 

сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

 
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 

осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 

социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы 

социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему 



поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 

целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и 

точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 

адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении 

поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, 

что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным 



стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 

коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с 

ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. 

Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к 

подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 

характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 

знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно 

учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше 

внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению 

своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 

ошибочным действиям и ошибкам. 



Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 

сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 

подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое 

влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких 

как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 

значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 

учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, 

неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с 

опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение 

понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст 

на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью 

являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 



Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность 

в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и 

временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном 

участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов 

и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
 

     потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 
 

     включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего 

образования; 
 

     применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, 

навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении 

учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных 

ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 



опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным 

опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 
 

     организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 

быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения); 
 

     специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия 

обучающихся с ЗПР; 
 

     учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 

аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.); 
 

     стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций 

в повседневной жизни; 



     применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания 

достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 
 

     формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 
 

     развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, 

помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 

поведения, в избирательности в установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273- 

ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ). 



Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 
 

     обучение на уровне основного общего образования, 

предусматривающее преемственность в содержании образования и коррекционно- 

развивающей помощи, соответствующих особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР; 
 

     реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР; 
 

     особая пространственная и временная организации образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 
 

     использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 

образования; несущественное сокращение объема изучаемого материала по 

основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований; 
 

     введение специальных разделов коррекционного обучения, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 
 

     создание организационных, мотивационных и медико- 

психологических условий для поддержания умственной и физической 

работоспособности с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с ЗПР; 
 

     обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том 

числе на основе сетевого взаимодействия); 



     организация психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах; 
 

     осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой 

сферы в процессе реализации образовательных программ основного общего 

образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 
 

     осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного 

поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при 

общении в социальных сетях; 
 

     специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 
 

     психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка 

средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 
 

     мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг 

соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет 

реализовать единую образовательную и социокультурную среду школы, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 



образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, 

главной особенностью этого курса является представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного воспитания. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целями изучения учебного курса 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 страны. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне 

основного общего образования отводится 34 часана каждый учебный год, не 

менее 1 учебного часа в неделю. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение предмета «ОДНКНР» в 5-6 классах отводится по 34 часа (1 час в 

неделю). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

 
Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом»» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий 

характер морали и нравственности. Русский язык и единое культурное 

пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов 

России. 

Тема 2 . Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации . Россия как общий дом . Дружба народов . 

Тема 3 . Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей. 



Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: 

вклад народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий 

проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех 

народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5 . Истоки родной культуры . 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины . Единство культурного пространства 

России Тема 6 . Материальная культура Материальная культура: архитектура, 

одежда, пища, транспорт, техника. Связь между материальной культурой и 

духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7 . Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8 . Культура и религия . 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9 . Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний . 

Образование как ключ к социализации и духовно- нравственному развитию 

человека . 

Тема 10 . Многообразие культур России. 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? 

Знание о культуре народов России. 

 
Тематический блок 2 «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12 . Родина начинается с семьи. 



История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России . 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т . д .) о семье 

и семейных обязанностях . Семья в литературе и произведениях разных видов 

искусства . 

Тема 15 . Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда . Роль нравственных 

норм в благополучии семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) . 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др .) . 

Семейное древо. Семейные традиции . 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества . 

Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных 

ценностей . 

Тема 18 . Духовный мир человека. 

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: 

что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, 

как реализации. 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности . 

Мораль и нравственность в жизни человек. Взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм , любовь к 

близким. 



Тематический блок 4. Культурное единство России 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений . 

Тема 21 . Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к 

роману . Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека 

и его духовность. 

Тема 22 .  Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. При меры межкультурной коммуникации 

как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа. 

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, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый 

регион уникален. Малая Родина — частьобщего Отечества. 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно- 

нравственных идеалов. 

Тема 26 . Памятники архитектуры в культуре народов России. 



Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные . 

Культура как память . Музеи . Храмы . Дворцы . Исторические здания как 

свидетели истории . Архитектура и духовно-нравственные ценности народов 

России . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения . Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми . Народные инструменты . История народа 

в его музыке и инструментах . 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству . Храмовые росписи и фольклорные орнаменты . 

Живопись, графика . Выдающиеся художники разных народов России . 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России . 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и 

его ценностей, морали и нравственности . Национальная литература . Богатство 

культуры народа в его литературе . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта . 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

6 класс 
Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1 . Мир культуры: его структура 



Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ 

жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников 

формирования социального облика общества. 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка 

принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3 . История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России 

в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как 

результат исторического развития народов России. 

Тема 4 . Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий 

труд Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они 

влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5 . Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. 

Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6 . Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права 

и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие). 



Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры 

народов России. 

 

 

 

 
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество 

как регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре 

народов России, единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10 . Взросление человека в культуре народов Росси. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой 

возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии 

с другими людьми. Самостоятельность как ценность . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14 .  Самопознание  (практическое  занятие). 



Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15 . Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство . Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная 

оценка труда . 

Тема 16 . Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизмна войне. Подвиг 

в мирное время . Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 

границы Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18 . Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность . Асоциальная семья . Сиротство . Отражение 

этих явлений в культуре общества . 

Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство . Общественные блага . 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной 

культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих 

профессии. 



Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки . Вклад науки в 

благополучие страны . Важность морали и нравственности в науке, в 

деятельности учёных . 

Тема 24 .  Моя  профессия  (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказо своей будущей 

профессии. 

Тематический блок 3. «Родина и патриотизм» 

Тема 25 . Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории . Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины . Долг гражданина перед обществом 

. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 



Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение ОДНКР в 5-6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

• воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



Метапредметные результаты: 

 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 

и культурой коллективного труда. 

• 

Предметные результаты: 

 
5 класс 

 

• Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

• понимание, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 



• умение обосновать свое мнение необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета; 

• сформированное представление о понятие «культура»; 

• иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни 

общества и основные социально-культурные функции; 

• характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

• знать и понимать смысл термина «семья»; 

• знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

• иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

• иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные 

закономерности на региональных материалах и примерах из жизни 

собственной семьи; 

• знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно- 

нравственной культуры; 

• знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни 

человека; 

• понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание»,   «милосердие»,   «любовь»,   «дружба», 

«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким»; 

• понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

• иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

• знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и 

особенностями культуры и этапами исторического развития; 

• понимать, что такое культурная карта народов России; 



• знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориального, политического и 

экономического единства. 

 
6 класс 

Предметные результаты 

Освоения курса 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. 

• Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

• характеризовать административно-территориальное деление России; 

• понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

• знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

• иметь представление об истории образования и его роли в обществе на 

различных этапах его развития; 

• знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая 

культура»; 

• знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

• характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, 

его духовно-нравственные ориентиры; 

• понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

• характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

• характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

• характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 



• характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие 

профессии»; иметь представление о духовно-нравственных качествах, 

необходимых представителям социальных профессий; 

• характеризовать понятия «война» и «мир»; доказывать важность сохранения 

мира и согласия; обосновывать роль защиты Отечества, её важность для 

гражданина; понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, 

культуре; характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений; 

• характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать 

в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; показать взаимосвязь человека и 

культуры через их взаимовлияние; характеризовать основные признаки 

понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, 

их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрол 

ьные 

работы 

Практическ 

ие работы 

1 Тематический блок 1. «Россия — 

наш общий дом» 

10 0 2 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

2 Тематический блок 2. «Семья и 

духовно-нравственные ценности» 

6 0 2 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

3 Тематический блок 3. «Духовно- 

нравственное богатство личности» 

3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3  

4 Тематический блок 4. 
«Культурное единство России» 

15 1 2 https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Итого по разделу 15  

 

 

 

 

6 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контроль 

ные 

работы 

Практическ 

ие работы 

1 Тематический блок 1. «Культура 

как социальность» 

8 0 1  

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 8  

2 Тематический блок 2. «Человек и 

его отражение в культуре» 

6 0 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

3 Тематический блок 3. 

«Человек как член 

общества» 

10 0 2 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

4 Тематический блок 4. «Родина и 

патриотизм» 

11 1 4 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 11    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрол 

ьные 

работы 

Практическ 

ие работы 

1 Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов России»? 

1 0 0  

2 Наш дом — Россия 1 0 0  

3 Язык и история 1 0 0  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


      

4 Русский язык — язык 

общения и язык 
возможностей 

1 0 1  

5 Истоки р о д н о й культуры 1 0 0  

6 Материальная культура 1 0 0  

7 Духовная культура 1 0 0  

8 Культура и религия 1 0 0  

9 Культура и образование 1 0 0  

10 Многообразие культур 

России 

1 0 1  

11 Семья — хранитель духовных 
ценностей 

1 0 0  

12 Родина начинается с семьи 1 0 0  

13 Традиции семейного 

воспитания в России 

1 0 0  

14 Образ семьи в культуре народов 
России 

1 0 0  

15 Труд в истории  семьи 1 0 1  

16 Семья в современном  мире 1 0 1  

17 Личность — общество — 
культура 

1 0 0  

18 Духовный мир человека. 
Человек — творец культуры 

1 0 0  

19 Личность и духовно- 

нравственные ценности 

1 0 0  

20 Историческая память как 

духовно-нравственная 

ценность 

1 0 0  

21 Литература как язык куль 

туры 

1 0 0  

22 Взаимовлияние культур 1 0 0  

23 Духовно-нравственные 

ценности российского народа 

1 0 0  

24 Регионы России: культурное 

многообразие 

1 0 0  

25 Праздники в культуре 

народов России 

1 0 0  

26 Памятники в культуре 

народов России 

1 0 0  

27 Музыкальная культура 

народов России 

1 0 0  



28 Изобразительное искусство 

народов России 

1 0 0  

29 Фольклор и литература 

народов России 

1 0 0  

30 Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 

1 0 1  

31 Культурная карта России 1 0 1  

32 Единство страны — залог 

будущего России 

1 0 0  

33 Урок повторения и обобщения 1 0 0  

34 Промежуточная аттестация 1 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 1 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 

КЛАСС 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) Всего Контрол Практич 

   ьные еские образовательные 

   работы работы ресурсы 

1 Мир культуры: его 

структура 

1 0 0  

2 Культура России: 

многообразие регионов 

1 0 0  

3 История быта как история 

культуры 

1 0 0  

4 Прогресс: технический и 

социальный 

1 0 0  

5 Образование в культуре 

народов России 

1 0 0  

6 Права и обязанности 

человека 

1 0 0  

7 Общество и религия: духовно- 

нравственное взаимодействие 

1 0 0  



8 Современный мир: самое 

важное 

1 0 1  

9 Каким должен быть человек? 

Духовно- нравственный облик 

и идеал человека 

1 0 1  

10 Взросление человека в 
культуре народов России 

1 0 0  

11 Религия как источник 

нравственности 

1 0 0  

12 Наука как источник  знания 

о человеке и человеческом 

1 0 0  

13 Этика и нравственность как 

категории духовной 

культуры 

1 0 0  

14 Самопознание 1 0 1  

15  1 0 0  

16 Подвиг: как узнать героя? 1 0 0  

17 Люди в обществе: духовно- 
нравственное взаимовлияние 

1 0 0  

18 Проблемы современного 

общества как отражение его 

духовно-нравственного 

самосознания 

1 0 0  

19 Духовно-нравственные 

ориентиры социальных 

отношений 

1 0 0  

20 Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0  

21 Социальные профессии; их 

важность для сохранения 

духовно-нравственного 
облика общества 

1 0 0  

22 Выдающиеся благотворите-ли 

в истории  . 

Благотворительность как 

нравственный долг 

1 0 0  

23 Выдающиеся учёные России. 

Наука        как источник 

социального и духовного 

прогресса общества 

1 0 0  

24 Моя профессия 1 0 1  

25 Гражданин 1 0 0  



26 Патриотизм 1 0 0  

27 Защита Родины: подвиг или 

долг? 

1 0 0  

28 Государство . 
Россия — наша Родина 

1 0 0  

29 Гражданская идентичность 1 0 1  

30 Моя  школа и мой класс 1 0 1  

31 Человек: какой он? 1 0 1  

32 Человек и культура 1 0 1  

33 Повторение и обобщение 1 0 0  

34 Промежуточная аттестация 1 1 0  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

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

класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/ 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2019 

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, 

«Просвещение», 2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. 

А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2016. - 398 с.: 

ил. 



4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. 

и доп. 

- М. : Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

5. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // 

Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. 

– М., 2017. 

6. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. http://scool-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов 

2. https://resh.edu.ru/special-course/ - Российская электронная школа 

3. https://uchi.ru/- Учи.ру —отечественная онлайн-платформа 

http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/
https://uchi.ru/-


 



 

Приложение 1. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по ОДНКНР 

Критерии оценки устного ответа: 

▪ глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

▪ твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

▪ неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

▪ наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

▪ отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

▪ активное участие  учащегося в процессе урока  и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

▪ активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

▪ неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами; 

▪ полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

▪ 75-100% - отлично «5»; 

▪ 60-74% - хорошо «4» 

▪ 50-59% - удовлетворительно «3»; 

▪ менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

▪ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

▪ привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

▪ выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

▪ полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 



- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 



 

 

Пояснительная записка 

к промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В соответствии с планом для учащихся 5 класса проводится в форме тестирования. 

Аттестационный материал составлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Цель: через самостоятельную деятельность учащихся систематизировать и обобщить знания по 

учебному предмету ОДНКНР. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Повторить теоретический материал по ОДНКНР. 

2. Продемонстрировать своеобразие и богатство религиозных культур народов России. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию мыслительных операций, коммуникативных способностей, 

умению аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать толерантность и уважительное отношение к разным религиозным 

культурам. 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Структура тестовой работы: тестовая работа состоит из двух равноценных вариантов, 

каждый из которых включает в себя 18 тестовых заданий двух уровней сложности. (20 баллов) 

Первый уровень –  1 - 16 задания – базовый. 

Второй уровень – 17 -18 задание – повышенный. 

Задания базового уровня проверяют, как усвоены требования программы. 

Оценка тестовой работы: 

За каждое верно выполненное задание базового уровня ученик получает 1 балл. 

За каждое верно выполненное задание повышенного уровня ученик получает 2 балла, за 

частично выполненное задание – 1 балл, если задание не выполнено или ученик не приступил 

к выполнению задания – 0 баллов. 

 

Оценка качества выполнения работы: 

19 –20 баллов – «5» 



18-15баллов – «4» 

14 – 11 баллов - «3» 

менее 11 баллов –«2» 

 
 

1. В каком году крестили Русь? 

А 987 В. 988 

Б. 986 Г. 989 

2. Откуда на Русь пришло христианство? 

А. Египта В. Византии 

Б. Индии Г. Китая 

3. Кто из русских князей произнёс слова «Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони 

зло»? 

1-й вариант. 

 

Фамилия Имя    



А. Игорь В. Владимир Мономах 

Б. Ярослав Мудрый Г. Святослав 

4. В каком веке на Русь напали кочевники - монголы? 

А. XI В. XII 

Б. XIII Г. X 

5. Как переводится слово «стяжать»? 

А. самоуправление В. ополчение 

Б. накопление богатства Г. объединение 
6.В каком году распалась Российская империя? 

А. 1918 Б. 1916 В. 1917 Г. 1919 

7. Как называлось почетное место, где православные ставили иконы? 

А. красный угол В. «малой церковью» 

Б. домостроем Г. Добродетелью 

8. Как называлось государство арабских племен после принятия ислама? 

А. Бухарский эмират В. Золотая Орда 

Б. Владимиро-Суздальское княжество Г. Арабский халифат 

9.Кто такой сеид? 

А. правитель Золотой Орды В. хан 

Б. пророк Г. глава исламского духовенства 

10. Что принято считать важным центром мусульманского воспитания подрастающего 

поколения? 

А. спортивную школу В. школу 

Б. институт Г. мечеть 

11. Кого, прежде всего, почитают мусульмане? 

А. отца В. сестру 

Б. брата Г. мать 

12. Что такое «скрижали»? 

А. каменные таблички, на которых записано как построить храм 

Б. каменные таблички, на которых был рисунок как дойти из пустыни в Землю Обетованную 

В. каменные таблички данные Богом, на которых были записаны заповеди Бога еврейскому 

народу 

Г. каменные таблички, на которых записано как построить дом 

13. Какой год считается официальной датой признания буддизма в России? 

А.1700 год В. 1741 год 

Б. 1721 год Г. 1800 год 

14. В какие регионы буддизм распространился из Тибета? А. 

Восточная Сибирь В. Западная Сибирь 

Б. северные районы Азии Г. Крым 

15. Как называется выпечка из теста, которую готовят калмыки на Праздник тысячи лампад? 

А. лодка жизни В. корабль жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80


Б.ладья жизни Г. плот жизни 

 

16. Как именуется праздник Нового года у буддистов? 

А. Белый день В. Белый месяц 

Б. Белый год Г. Белая ночь 

17..* Что такое ламаизм? 

А. самостоятельная религия бурят и тувинцев 

Б. одна из поздних форм буддизма 

В. самая ранняя форма буддизма 

Г. самостоятельная религия тибетцев 

 

18.*Определите, к каким религиям относятся эти сооружения: 



А. 
 

 

 
 

В. 

 

 
Буддизм 

Иудаизм 

 
Б. 

 

 

 
Ислам 

Христианство 

Г. 

 

 

 
 

1. Как звали князя, который крестил Русь? 

А. Игорь В. Владимир 

Б. Олег Г. Святослав 

2. В каком году наша страна и Русская Православная Церковь праздновали тысячелетие 

крещение Руси? 

А 1987 В. 1988 

Б. 1986 Г. 1989 

3. В каком произведении Владимир Мономах завещал своим детям блюсти евангельские 

заветы, сделав их основой своей жизни? 

А. Русская правда В. Правда Ярославичей 

Б. Поучение детям Г. Домострой 

4. Как стало называться государство монголов – татар? 

А. Королевство Венгрия В. Волжская Булгария 

Б. Золотая Орда Г. Болгарское царство 

5. Кто выступал против нестяжателей, считающий, что богатства Церкви нужны для того, 

чтобы она могла утверждать и расширять православную веру, строить храмы, бороться с теми, 

кто нарушает евангельские заповеди? 

2-й вариант. 

 

Фамилия Имя    



А. митрополит Алексий В. Нил Сорский 

Б. Сергий Радонежский Г. Иосиф Волоцкий 

6. После распада Российской империи возникло новое государство, как оно 

называлось? 

А. СНГ В. СССР 

Б. РСФСР Г. РФ 

7. Кто является образцом супружеской любви и верности для православных? 

А. Адам и Ева В. княгиня Ольга и Игорь 



Б. Пётр и Феврония Г. Екатерина II и Пётр III 

8. Откуда на Русь пришло христианство? 

А. Египта В. Византии 

Б. Индии Г. Китая 

 

9.Что такое медресе? 

А. сбор дани В. религиозное учебное 

заведение Б. миссионерская деятельность Г. монастырь 

10.Священная книга мусульман? 

А. Библия В. Тора 

Б. Коран Г. Трипитака 

 

11. Кто является главой в мусульманской семье? 

А. отец В. сестра 

Б. брат Г. мать 

12. Что такое «скрижали»? 

А. каменные таблички, на которых записано как построить храм 

Б. каменные таблички, на которых был рисунок как дойти из пустыни в Землю Обетованную 

В. каменные таблички данные Богом, на которых были записаны заповеди Бога еврейскому 

народу 

Г. каменные таблички, на которых записано как построить дом 

 

13. Какой народ России первым принял буддизм? 

А.буряты В. калмыки 

Б. тувинцы Г. чеченцы 

14. В какие регионы буддизм распространился из Тибета? А. 

Восточная Сибирь В. Западная Сибирь 

Б. северные районы Азии Г. Крым 

15. Как называлось почетное место, где православные ставили иконы? 

А. красный угол В. «малой церковью» 

Б. домостроем Г. Добродетелью 

16. Как именуется праздник у буддистов, который отмечается в конце осени – начале зимы? 

А. Праздник десяти лампад В. Праздник тысячи лампад 

Б. Праздник одной лампады Г. Праздник десяти лампад 

 

17.*Кого называют основателем буддизма? 

А. МахавираВардхамана В. Сиддхартха Гаутама 

Б. Шуддходана Г. Кришна 

18.*Определите, к каким религиям относятся эти сооружения: 

 

А. В. 



 

Ислам 

 

 
Христианство 



Б. Г. 

Буддизм 

 
 

Иудаизм 

Ответы к тестовым заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

для проведения 

промежуточной аттестации по 

ОДНКНР 6 класс 

Вариант 1. 

 

1. В 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. В 

7. А 

8. Г 

9. Г 

10. Г 

11. Г 

12. В 

13. В 

14. Б 

15. Б 

16. В 

17*. Б 

18.* А – ислам 

Б – иудаизм 

В – христианство 

Г – буддизм 

Вариант 2. 

 

1. В 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. В 

6. В 

7. Б 

8. В 

9. В 

10. Б 

11. А 

12. В 

13. В 

14. Б 

15. А 

16. В 

17. В 

18.* А – ислам 

Б – иудаизм 

В – христианство 

Г – буддизм 

 



Цель работы: проверить 

степень освоения учебного 

материала по ОДНКНР 

 

Содержание работы 

обучающимися 6 класса. 



В мире культуры. Нравственные ценности российского народа. Религия и культура. Как 

сохранить духовные ценности. Твой духовный мир. 

Структура тестовой работы 

Работа включает в себя один вариант. Работа состоит из 12 вопросов с вариантами ответов. На 

выполнение работы отводится 45 минут. 

Критерии оценивания 

Максимально количество баллов за работу составляет 15. За 1, 11, 12 задания ставится 2 балла, 

за остальные по одному. Минимальное количество баллов для получения зачёта – 10. 

 
 

Тестовая работа для прохождения промежуточной аттестации 

по ОДНКНР 6 класс 

1. «Человек – носитель и творец культуры». Подберите к данному суждению иллюстрации 

и укажите фамилии и инициалы людей. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Кого считают родоначальником этики? 

А) Аристофан В) Аристотель 

Б) Эпикур Г) Софокл 

 
3. «На чужой стороне и весна не красна». О чём эта пословица? 

А) о временах года В) о погоде в дальних странах Б) о любви к родине 

 
4. Имя героя, изображенного на иллюстрации. 



 



А) Урал-батыр Б) Вольга      В) Добрыня Никитич 

5. «Был великим полководцем и мудрым правителем. Самая большая из заслуг его – победа 

над Мамаем». О ком идет речь? 

А) Владимир Мономах В) Сергий Радонежский 

Б) Дмитрий Донской 

 
6. Главная заслуга Александра Невского? 

А) победа в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. 

Б) победа над Мамаем. 

В) в 1612 году освободил Москву от поляков. 

 
7. Прочитайте сказку Константина Ушинского «Два плуга». Сделайте вывод о том, что хотел 

донести до нас автор. Выберите вариант ответа. 

Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один 

из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно 

бесполезно провалялся в лавке купца. 

Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у 

земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только 

что вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и 

покрылся ржавчиной. 

— Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? — спросил заржавевший плуг у своего 

старого знакомца. 

— От труда, мой милый, — отвечал тот, — а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то 

потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая. 

А) Автор хотел показать, как правильно использовать плуг. 

Б) Автор хотел показать, что нельзя хранить плуг в лавке. 

В) Автор хотел показать, насколько важно трудиться и приносить пользу. Нельзя лениться и 

лежать на боку. 

 
8. Прочитайте отрывок из статьи Д.С. Лихачева «Природа, родник, Родина, просто доброта». 

Почему автор рассуждает о том, как много в русском языке слов с корнем «род»? Выберите 

вариант ответа. 

«…Сколько в русском языке слов с корнем «род»: родной, родник, родинка, народ, природа, 

родина… Слова эти как бы сами слагаются вместе! Родники родной природы, прирожденность 

родникам родной природы. Исповедь земле. Земля – это главное в природе. Земля 

рождающаяся, Земля урожая. И слово цвет – от цветов! Цвета цветов… И у неба сияющий синий 

цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связанный 

с ростом, урожаем, рождение, рожь – это то, что рожает земля)». 

А) Важно сохранять то, что рождает природа. 

Б) Автор хочет научить правильно выделять в словах корни. 

В) Автор рассказывает об однокоренных словах. 



 
9. Рассмотрите иллюстрации и определите, к какому православному празднику относятся эти 

символы. 



 
 

 

 

А) Новый год В) Благовещенье Б) Рождество Христово 

 

10. «Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора урожая, 

демонстрирующий силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующий здоровый образ 

жизни». Этот праздник принадлежит… 

А) христианскому народу. Б) мусульманскому народу. В) буддистам. 

 

11. Распределите по группам названия священных книг и основателей религий. Запишите в 

таблицу. 

Тора, Иисус Христос, Коран, Будда, Библия, Моисей, Мухаммад, Трипитака. 

 

Христианство Ислам Буддизм Иудаизм 

    

12. Определите по костюму представителей разных религий. Запишите. 
 

 

 

 

 

    

 

 

 
Ответы. 

 

1. Андрей Рублёв, Александр Пушкин, Галина Уланова. 

2. В 

3. Б 



4. А 

5. Б 

6. А 



7. В 

8. А 

9. Б 

10. Б 

11.11. 
 

Христианство Ислам Буддизм Иудаизм 

Иисус Христос 

Библия 

Коран 

Мухаммад 

Трипитака 

Будда 

Моисей 

Тора 

 

12.Мусульманин, еврей, буддист, христианин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


