
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа по предмету «Основы светской этики» для обучающихся 4-х классов 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),  

на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями),  

распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана мероприятий 

по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

примерной программы к комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4-5 классов. – М.: Издательство «Просвещение». - 2012;  

учебника «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 4 класс. 

А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение»,2017г. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

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

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской  этики» 

 в программе обучения и учебном плане 

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

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

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

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

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

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

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных  традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 



6. Основы светской этики. 

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

представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 1 

час в неделю. Всего 34 часа. 

Особенности методики преподавания основ светской этики в начальной школе 

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

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

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

отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников; 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении учебного 

материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации 

учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Мотивационные условия изучения курса расширяются за счет использования наглядности: 

учебное пособие на печатной основе; 

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

картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной 

литературы и т.п. 

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

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

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых обеспечивает сохранение 

логики содержания и способствует развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса 

обеспечивает практическую направленность учебного процесса, будет способствовать созданию 

реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования 

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

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

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

сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе учитываются личностные характеристики учащихся, степень 

развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности и 

владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами 

оптимизации учебной деятельности. 



Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, 

создает эффект включенности в общую работу класса. При организации работы в группах важно 

создать условия для получения индивидуального образовательного результата каждым учеником. 

Групповая работа младших школьников эффективна при условии соблюдения определенных 

правил: 

отсутствие принуждения; 

продуманная система поощрений и порицаний; 

организационная и содержательная поддержка со стороны учителя; 

четкий инструктаж; 

владение учителем приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, 

стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

Работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно применение 

игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов состязательности. 

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

светской этики» могут быть отнесены: 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами 

формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом 

распределяются между группами. Распределение проводится в игровой форме (например, с 

помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как 

содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае 

учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 

организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и 

т.д. 

Беседа. При организации и проведении беседы на уроке учитель применяет способы установления, 

поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит продуманная 

система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню 

развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или 

эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование 

и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, 

взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия 

по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 

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

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций.  

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой 

привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также 

предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако необходимо помнить, что 

необходимый педагогический эффект драматизации достигается при условии активного участия 

детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссура, 

сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть поручен определенной 

творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного 



фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной 

проектной работы учащихся. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса 

применяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. 

Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать 

различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в 

процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые 

продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

Исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение 

исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из 

известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают 

их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу 

с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их 

собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать 

ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, 

проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 

результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы, позволяющие 

делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений 

и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала 

курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного 

содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 

специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых 

явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и 

письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем 

реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, формируется общее 

представление об изучаемом культурном явлении, выделяются ключевые понятия и определяется их 

смысл, значение; понятия закрепляются через использование их в собственной речи, и таким образом 

входят в активный лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем 

курса происходит сначала актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми 

признаками, нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и 

отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой 

выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего задания понятийный словарь не 

может претендовать на абсолютную полноту и глубину, его содержание в значительной мере зависит 

от уровня подготовки класса, от содержания доступных учащимся источников информации. 



Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, 

подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и 

систематизации собранного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологийв учебном процессе – требование 

современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация 

является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для 

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

на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их адресность и ситуативнаялокализованность. 

Обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают 

возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного класса. 

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

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках 

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

должны быть репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и этические 

доминанты изучаемой духовной культуры, которые реконструируются в результате эстетической 

рефлексии учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не должна быть перегружена материалом, на минимальном 

объёме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня обобщения. 

Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и единообразным по 

содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и отдельных кадров на уроке должна 

отражать методическую логику познавательной деятельности учащихся и «работать» на концепцию 

урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то есть выведение 

общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными артефактами; следовательно, 

эти артефакты должны быть тематически и сюжетно взаимосвязаны. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 

экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго 

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

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

необходимостью и целесообразностью. При этом необходимо оградить детей от возможности 

знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к 

использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на домв процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» носят 

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

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

изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 

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

организуется и направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. Ребенок дома 

остается наедине с учебником. В качестве домашнего задания может быть предложено: 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 



Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые 

качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще 

что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. Такая 

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

продемонстрирована классу. 

Виды и формы контроля 

Анализ продуктов учебной творческой деятельности (контрольные задания, проекты, презентации, 

сочинения, рисунки, разработанные маршруты духовного краеведения). 

Содержание учебного курса 

№ Раздел/ тема 

1 Этика общения (5ч) 

Этика- наука о нравственной жизни человека. 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Правила общения для всех. 

От добрых правил добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

2 Этикет (4ч) 

Премудрости этикета. 

Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи. 

3 Этика человеческих отношений (4ч) 

В развитии добрых чувств - творение души. 

Природа - волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины 

Жизнь протекает среди людей. 

4 Этика отношений в коллективе (4ч) 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья 

Ежели душевны вы и к этике не глухи 

5 Простые нравственные истины(4ч) 

Жизнь священна. 

Человек рождён для добра 

Милосердие – закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. 

6 Душа обязана трудиться (4ч) 

Следовать нравственной установке 

Достойно жить среди людей 

Уметь понять и простить 

Простая этика поступков 

7 Посеешь поступок-= пожнёшь характер (4ч) 

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения 

Доброте сопутствует терпение 

Действия с приставкой «со» 

8 Судьба и родина едины(5ч) 

С чего начинается Родина 

В тебе рождается патриот и гражданин 

Человек – чело  века 

Слово, обращённое к себе. 

Итоговый урок. 



 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках                                

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале     в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий                               

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)       и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек                                

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости                      

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  и восполняя 

недостающие компоненты; 



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе                      

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,                  

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов                             

и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  

1. Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 
2. Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений  и культурных 

традиций. 
3. Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций                       

и отвечать за него. 
4. Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 
5. Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 6.Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 

учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 



Тематическое планирование 

  

№ Раздел Количество часов 

1 Этика общения  5 

2 Этикет  4 

3 Этика человеческих отношений  4 

4 Этика отношений в коллективе  4 

5 Простые нравственные истины 4 

6 Душа обязана трудиться  4 

7 Посеешь поступок-= пожнёшь характер  4 

8 Судьба и родина едины 5 

 Итого  34 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Раздел: Этика общения 

Количество часов на изучение раздела- 5 часов 

1 Этика- наука о нравственной жизни человека. 1   

2 Добрым жить на белом свете веселей. 1   

3 Правила общения для всех. 1   

4 От добрых правил добрые слова и поступки 1   

5 Каждый интересен 1   

Раздел: Этикет 

Количество часов на изучение раздела -4 часа 

6 Премудрости этикета. 1   

7 Красота этикета. 1   

8 Простые школьные и домашние правила этикета 1   

9 Чистый ручеёк нашей речи. 1   

Раздел: Этика человеческих отношений 

Количество часов на изучение раздела- 4 часа 

10 В развитии добрых чувств - творение души. 1   

11 Природа - волшебные двери к добру и доверию 1   

12 Чувство Родины 1   

13 Жизнь протекает среди людей. 1   

Раздел: Этика отношений в коллективе 

Количество часов на изучение раздела- 4 часа 

14 Чтобы быть коллективом. 1   

15 Коллектив начинается с меня. 1   

16 Мой класс – мои друзья 1   

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1   

Раздел: Простые нравственные истины 

Количество часов на изучение раздела -4 часа 

18 Жизнь священна. 1   

19 Человек рождён для добра 1   

20 Милосердие – закон жизни. 1   

21 Жить во благо себе и другим. 1   



Раздел: Душа обязана трудиться 

Количество часов на изучение раздела -4 часа 

22 Следовать нравственной установке 1   

23 Достойно жить среди людей 1   

24 Уметь понять и простить 1   

25 Простая этика поступков 1   

Раздел: Посеешь поступок – пожнёшь характер 

Количество часов на изучение раздела -4 часа 

26 Общение и источники преодоления обид 1   

27 Ростки нравственного опыта поведения 1   

28 Доброте сопутствует терпение 1   

29 Действия с приставкой «со» 1   

Раздел: Судьба и родина едины 

Количество часов на изучение раздела -5 часов 

30 С чего начинается Родина 1   

31 В тебе рождается патриот и гражданин 1   

32 Человек – чело века  1   

33 Слово, обращённое к себе  1   

34 Итоговый урок  1   

 

Материально-техническое оснащение реализации рабочей программы 

Для учащихся 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2012. – 63 с.: ил. 

Дополнительная литература 
-Андерсен Г.Х., Снежная королева. 

-Губарев В.Г., Королевство кривых зеркал. 

-Гайдар. А.П., Тимур и его команда. 

-Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции. 

-Лагин Л.И., Старик Хоттабыч. 

-Линдгрен А. Малыш и Карлсон. 

-Маршак С.Я., Двенадцать месяцев 

-Погорельский А., Чёрная курица или Подземные жители. 

-Пушкин А.С., Сказка о попе и его работнике Балде. 

-Пушкин А.С., Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 

-Перро Ш., Золушка. 

-Толстой А.Н., Золотой ключик, или приключения Буратино. 

Для учителя 
-Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2012. – 63 с.: ил. 

- Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Методическое пособие. 4 класс. – М.: Просвещение, - 2015. 

-Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 – 24 с. 

- Интернет-ресурсы. 

 


