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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа ОДНКНР для 6 «Б» класса составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон  от  29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в  Российской  Федерации»  с

учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 304 (в редакции от
04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в редакции от
24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 21.09.2022 № 858  "Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  и
установления предельного срока использования исключенных учебников".

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

 Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  370  «Об  утверждении  федеральной
образовательной программы основного общего образования».

 Федеральная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,
протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

 Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный  план  МАОУ  «Лицей  №  11»  на  2023-2024  учебный  год,  утверждённый  приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 11», утверждённое приказом директора от
10.08.2023 № 497.

Реализация  Донского  регионального  компонента  (ДРК) происходит  в  течение  года  в  темах
программы,  которые  по  содержанию  соотносятся  с  региональной  тематикой  (10-12%  от  общего
количества часов). 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлен на достижение
следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного  деятельностного
подходов к обучению: 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  в  школе  является  важнейшей
составляющей  многих  предметов.  В  процессе  изучения  курса  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России»  школьники  получают  возможность  систематизировать,  расширять  и
углублять  полученные  знания  и  представления  об  окружающем  мире,  о  прошлом  и  настоящем
родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи,
школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны.

Данный  курс  имеет  культурологическую  направленность,  раскрывает  общечеловеческие
общероссийские  ценности,  в  отборе  которых  в  процессе  общественного  развития  участвовали
различные религии.

Цель  изучения  курса «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  –
приобщение  младших  школьников  к  культурному  наследию  народов  нашей  страны,  к
общечеловеческим  ценностям  предшествующих  поколений,  воплощенным  в  религиозных
верованиях,  фольклоре,  народных  традициях  и  обычаях  (нравственном  опыте  поколений),  в
искусстве;  воспитание  духовно-нравственного  гражданина  России,  любящего  свое  Отечество,
способного к нравственному совершенствованию и развитию.

Задачи курса:
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях
народов  России,  о  нравственных  ценностях,  полученных  при  изучении  окружающего  мира,
литературного чтения и других предметов начальной школы;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли
в культуре, истории российского общества;
•  формирование  основ  морали,  семейных  ценностей,  ориентированное  на  соизмерение  своих
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной;
•  воспитание  патриотических  чувств;  уважения  к  истории,  языку,  культурным  и  религиозным
традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры;
•  развитие  информационной  культуры  учащихся  (об  источниках  информации,  её  отборе  и
применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности.

Отбор  содержания  курса  осуществляется  в  соответствии  с  ФГОС,  Концепцией  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  При  этом  учитываются
возрастные  возможности  школьников  и  их  собственный  социальный  опыт.  Содержание  курса
направлено  на  формирование  нравственного  идеала,  гражданской  идентичности  и  воспитание
патриотических  чувств  к  своей  Родине  (осознание  себя  как  гражданина  своего  Отечества),
исторической памяти.

Материал  курса  представлен  на  «микроуровне»  и  «макроуровне».  В первом случае,  это  –
малая  Родина,  этническая  группа,  семья,  культурные  и  религиозные  традиции,  помогающие
учащимся  актуализировать,  имеющие  у  них  знания,  расширить  и  углубить  их,  получив
представления  об  исторических  корнях  и  традициях  народа,  к  которому  принадлежит  семья
учащегося.  Во втором – актуализация представлений о России в целом,  как многонациональном,
поликонфессиональном  государстве,  с  едиными  для  всех  законами,  общероссийскими  духовно-
нравственными и культурными ценностями.

Культурологическая  направленность  курса  предполагает  приобщение  учащихся  к
культурному наследию народов нашей страны путём обращения к:
– географии России (сведения о природе и населении);
– истории России и народов её населяющих;
– нравственным заповедям традиционных российских религий;



–  произведениям  литературы,  искусства,  историческим  источникам,  фольклору  народов  России,
СМИ.

Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, как бы накладываются друг на
друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, что материал оптимально усваивается
не когда он абсолютно нов, а когда он включается в уже известное,  имеющее корни в сознании
учащегося,  его воображении. Этому способствует и то, что младший школьный возраст – период
интенсивной социализации, обогащения познавательной и эмоционально-ценностной сфер личности
ребёнка.  Младшие  школьники  не  относятся  бесстрастно  к  сообщаемым  сведениям,  своим
наблюдениям, им свойственно эмоциональное отношение к фактам, поступкам людей, деление их на
добрых и злых, плохих и хороших.

Положительный  нравственный  пример  из  прошлого  или  настоящего  пробуждает  у
школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию.

Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие, привлекательные образы
людей,  содержащиеся  в  истории  нашей  страны,  религиозных  и  культурных  традициях  народов
России.  Они  побуждают  учеников  к  эмоциональному  отношению  к  событиям  прошлого  и
настоящего,  их участникам,  обогащают нравственный опыт личности.  Детям особенно интересны
люди, жившие в другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей,
увидеть  нравственный  пример  в  их  поступках  –  один  из  приёмов  нравственного  воспитания
школьников.

В  формировании  духовно-нравственных  основ  народов  России  большое  значение  имеет
диалог друг с другом, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в данном случае:
–  является  источником  новых  знаний,  актуализации,  обобщения  и  систематизации  изученного
материала;
– способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому материалу,
выработке собственной системы ценностей, активизации процессов мышления учащихся;
– развивает культуру общения, повышает интерес к учебе.

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная познавательная
деятельность,  в  первую  очередь  задания  под  условными знаками  «Работай  в  паре»,  «Работай  в
группе», а также беседы на темы, которые дают возможность включить в работу детей их родителей
и других родственников.

При  изучении  курса  у  учеников  развиваются  познавательные  способности:  извлекать  и
анализировать  (с  учётом  возраста)  различного  вида  информацию,  представленную  в  учебнике,
справочной  и  дополнительной  литературе,  интернете  и  др.  для  ответа  на  вопросы,  подготовки
небольших  сообщений;  анализировать  и  описывать  памятники  культуры  (жилища,  культовые
объекты, произведения искусства и т.д.);

Сравнивать  бытовые  объекты  (жилища,  одежду  и  т.д.),  авторское  и  своё  отношение  к
литературным  героям,  реальным  событиям  и  людям;  приводить  мотивированные  оценочные
суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т.д.

Предметом  внеклассной  работы  может  быть  региональный  и  местный  материал,  который
формирует  чувство  причастности,  к  тому,  что  рассматривается  на  уроках,  способствует
эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и культурных объектов. 

Технологии и методики обучения:

 проблемно – поисковые технологии: проблемное изложение, проблемно – исследовательское
обучение;

 лекционно – семинарско – зачётная технология;
 собеседование (коллоквиум);
 лабораторные занятия по учебнику, по документам;
 Модульное обучение.
 Интерактивные технологии.
 Технология развития критического мышления.
 Технология дифференцированного обучения
 Информационные технологии.
 Метод проектов.



 Здоровьесберегающие технологии.
     

Реализация  Донского  регионального  компонента  (ДРК) осуществляется  путем  проведения  трех
часов,  направленных  на  знакомство  учащихся  с  донскими  представителями  культуры,  а  также
памятниками архитектуры в области предмета.
В 6 «А» классе в рамках организации контроля за реализацией программы используются следующие
виды письменных работ: контрольная работа (1), практические работы (5).
В условиях временной реализации образовательных программ основного общего образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме

самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации образовательного процесса с

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебная программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю).  
Рабочая программа по курсу «ОДНКНР в 6 «Б» классе составлена в соответствии с Учебным планом,
календарным  учебным  графиком  и  расписанием  учебных  занятий  на  2022-2023  учебный  год  и
реализуется за 33 часа. Сокращается 1 час за счёт резерва.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - 
нравственному направлению является формирование следующих компетенций:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как
поступить

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 
плану (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на занятиях (средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов));

Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков).

Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 привлечение родителей к совместной деятельности.

Освоение школьниками учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» должно обеспечить следующие предметные результаты:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 
общества;
 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развитие 
культурных и духовных ценностей.

Предметные результаты:
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с историческими памятниками культуры и 
архитектуры; 
-знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;



-умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы их 
необычные формы и понимать их смысл; 
-приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
-усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей культурой 
России, имеющей особое значение в истории России, становлении её духовности и культуры;
-приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – 
зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;
-формирование потребности в нравственном совершенствовании.

В  результате  изучения  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» ученик научится:
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации)  о традиционных
религиях, обычаях и традициях народов России;
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России,
защитниках Отечества, национальных героях;
•  характеризовать  духовно-нравственные  черты  народов  России,  основываясь  на  традиционных
религиях, фольклоре и других источниках;
•  различать  хорошие  и  плохие  поступки  людей,  оценивать  их  с  общепринятых  нравственных
позиций;
•  рассказывать  о  составе  семьи,  своих  обязанностей  в  семье,  оценивать  характер  семейных
взаимоотношений;
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан
России,  государственной  символике,  государственных  институтах  и  др.  для  формирования
представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.

Школьник получит возможность научиться:
•  использовать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России,  их
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
•  сравнивать  обычаи  и  традиции  народов  России,  авторское  и  своё  отношение  к  литературным
героям, реальным событиям и людям;
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
•  соблюдать  нравственные  нормы  поведения  в  семье,  школе,  общественных  местах;  заботливо
относиться к младшим, уважать старших;
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться
избавиться от недостатков;
•  использовать  дополнительную  информацию  (словари,  энциклопедии,  детскую  художественную
литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни,
обычаях и традициях,  религиях народов России для создания собственных устных и письменных
сообщений, презентаций.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Путь жизни
Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая.

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость.

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера.
Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. Основные понятия

и термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения
Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей.

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк Моисей.

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается
Ветхозаветные  герои:  источник  силы  и  героизма.  Судья  Гедеон.  История  Самсона.  Царь

Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: герой,
пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид.

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились
В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение

Иисуса  Христа.  Смысл  Тайной  вечери  и  смерти  Иисуса  Христа.  Основные  понятия  и  термины:
первородный грех, искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк
Исайя.

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние
Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две

заповеди:  чистота  сердца,  смирение,  покаяние.  Притча о блудном сыне.  История  мытаря Закхея.
Основные  понятия  и  термины:  заповеди  блаженства,  грех,  покаяние,  смирение.  Основные
персоналии: Иисус Христос, Закхей.

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды
Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание

истины  через  подвиг.  Подвиг  Я.  Корчака.  Евангельская  история  слепорождённого.  Основные
понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус Христос, Я.
Корчак, Иоанн Креститель.

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких
Божественная  сущность:  видение  пророка  Илии.  Третья  заповедь  блаженства:  «Блаженны

кроткие…».  «Блаженны  миротворцы…».  Притча  о  немилосердном  заимодавце.  Прощение  в
христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие,
прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн
Апостолы  –  ученики  Иисуса  Христа.  Призвание  Петра  и  Иоанна.  Исповедание  веры,

отречение  и  покаяние  апостола  Петра.  Апостол  Иоанн  –  любимый  ученик  Иисуса  Христа.
Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. Основные понятия и
термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.



Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол
Павел  Жизнь  Савла  до  обращения  в  христианскую  веру.  Принятие  христианства.

Миссионерская деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола.  Мученическая смерть
апостола Павла. Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и
Сила.

Тема 11. Готово сердце моё, Боже
Мученичество  в  христианской  традиции.  История  первомученника  архидьякона  Стефана.

Подвиг  Веры,  Надежды,  Любови и  матери  их  Софии.  Основные понятия  и  термины:  мученики.
Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать
их София.

Тема 12. Воины Царя Небесного
Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока

севастийских  мучеников.  Основные  понятия  и  термины:  мученики.  Основные  персоналии:
великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий
Лик  равноапостольных  святых.  Детство  и  юность  Константина.  Война  Константина  с

Максенцием  –  «Сим  победишь!»  Миланский  эдикт  313  г.  и  политика  императора  Константина
Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода
вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий.

Тема 14. Светильники Церкви Христовой
Распространение  ересей.  Лик  святителей.  Борьба  с  арианством.  Жизнь  и  творения  трёх

святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Основные понятия и термины:
ересь, святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст.

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные
Антоний Великий и Симеон Столпник Лик преподобных. Особенности подвига монашества.

Жизнь и  подвиги Антония  Великого.  Наставления  Антония  Великого.  Подвижничество  Симеона
Столпника.  Основные  понятия  и  термины:  преподобный,  подвиг,  столпничество.  Основные
персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника
Мудрость  и  духовное  рассуждение.  Жизни  преподобного  Ефрема  Сирина.  Великопостная

молитва  Ефрема  Сирина.  Преподобный  Иоанн  Лествичник.  «Лествица».  Борьба  с  унынием.
Основные  понятия  и  термины:  преподобный,  духовное  рассуждение,  праздность,  уныние,
празднословие,  целомудрие,  любоначалие,  покаяние,  «Лествица».  Основные  персоналии:
преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.

Тема 17. Рука дающего не оскудеет
Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия.

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведный Филарет
Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян
Образование святых братьев.  Призвание на служение в Моравию. Составление славянской

азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов.  Значение деятельности Кирилла и
Мефодия  в  русской  культуре.  Основные  понятия  и  термины:  древнеславянский  и
церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья



Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение
принятия  христианства.  Святые  князья  Борис  и  Глеб.  Подвиг  князя  Михаила  Черниговского.
Основные  понятия  и  термины:  крещение  Руси,  мученичество.  Основные  персоналии:
равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский.

Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве.
Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский.  Основные персоналии:

Александр Невский, Даниил Московский.

Тема 21. Богатыри духа
Значение  служения  духовенства  в  Русской  православной  церкви.  Святитель  Алексий

Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. Основные понятия
и термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит Алексий Московский,
Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген

Тема 22. Игумен земли Русской
Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева

монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской битвой.
Ученики  Сергия  Радонежского.  Основные  персоналии:  преподобный  Сергий  Радонежский,
митрополит  Алексий  Московский,  Андрей  Ослябя,  Александр  Пересвет,  преподобный  Стефан
Пермский.

Тема 23. Лучезарная Оптина
Оптина пустынь. Подвиг старчества.  Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и

Нектарий Оптинские:  жизнь  и духовные наставления.  Основные понятия  и термины:  старчество,
духовное  рассуждение.  Основные  персоналии:  преподобные  Амвросий,  Нектарий  и  другие
оптинские старцы.

Тема 24. Юродивые Христа ради.
Пред  ними  склонялись  сильные  мира  сего  Сущность  подвига  юродства.  Новгородские

юродивые Николай  и  Фёдор.  Юродивые и  Иван  Грозный.  Жизнеописание  Василия  Блаженного.
Основные понятия и термины: юродство, юродивые. Основные персоналии: святые Николай и Фёдор
Новгородские, Василий Блаженный.

Тема 25. Христианин в неволе
Святой  Иоанн  Русский  –  подвижник  в  неволе.  Особенности  сохранения  православия  в

иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. Основные персоналии:
святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц.

Тема 26. Свет Христов просвещает всех
Миссионеры  в  Русской  Америке:  служение  святителя  Иннокентия  (Вениаминова).

Распространение  Православия  в  Японии:  святитель  Николай  (Касаткин).  Основные  понятия  и
термины:  миссионерство.  Основные  персоналии:  святители  Иннокентий  (Вениаминов),  Николай
(Касаткин).

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский
Детство  и  юность  Иоанна.  Начало  служения.  Иоанн  Кронштадтский  и  дети.  Духовные

рассуждения  праведного  Иоанна  Кронштадтского.  Основные  понятия  и  термины:  пастырская
деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.

Тема 28. Род праведных благословится



Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании.
Георгий Михайлович Осоргин.  Основные понятия и термины:  праведник,  милосердие.  Основные
персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века
Русская  православная  церковь  в  ХХ  в.  Новомученики  и  исповедники  Российские.

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников Российских.
Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. Основные персоналии:
священномученник  Вениамин  Петроградский,  священномученник  Пётр  (Полянский),
новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.

Тема 30. Главное в жизни – делать добро
Жизнь и деятельность  святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  Основные понятия и термины:

исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

Тема 31. История одной любви
Герои Отечественной войны 1812 г.  История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А.

Тучков.  Создание  Спасо-Бородинского  монастыря  на  Бородинском  поле.  Памятники  героям
Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А.
Тучков, митрополит Филарет (Дроздов).

Тема 32. Герои нашего времени
Героизм  и  современность.  Алексей  Талай.  Подвиг  Андрея  Туркина  в  Беслане.  Героизм

Шаварша  Карапетяна.  Основные  понятия  и  термины:  героизм,  героический  поступок.  Основные
персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.

Тема 33. Впереди у нас вечность
Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года.

Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целевой приоритет на уровне ООО:  создание  благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживанию  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  созданию  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

6. к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

8. к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

9. к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

10. к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Название темы, раздела, модуля,
блока

Количество часов Формируемые социально
значимые, ценностные

отношения (№)

Раздел 1. Кто ты, человек? 10 2, 4, 5, 7, 9, 10
Раздел 2. Духовный мир 2 5, 7, 9
Раздел 3. Дорога в небо 5 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
Раздел  4.  Путь  от  рождения  до
вечности 

3 1, 2, 5, 7, 8

Раздел 5. Не от мира сего 12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
Обобщающие уроки 3 1, 2, 5, 7
Всего 35 ч.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Модуль (глава)
Разделы главы

Тема

Дата Домашнее
задание

1. Путь жизни 02.09.2022 § 1.

2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия
вера.

09.09.2022 § 2.

3. Пророк Моисей: урок смирения 16.09.2022 §. 3 

4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 23.09.2022 § 4. 

5. Спаситель: ранами Его мы исцелились 30.09.2022 § 5.

6. Заповеди блаженства: грех и покаяние 07.10.2022 § 6.

7. Заповеди блаженства: жажда правды 14.10.2022 § 7.

8. Заповеди блаженства: земля кротких 21.10.2022 § 8.

9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн 28.10.2022 § 9.

10. Гонитель, ставший апостолом: апостол 11.11.2022 § 10.

11. Готово сердце моё, Боже 18.11.2022 § 11.

12. Воины Царя Небесного 25.11.2022 § 12.

13. Выбор императора: святой Константин Великий 02.12.2022 § 13.

14. Светильники Церкви Христовой 09.12.2022 § 14.

15. Сокрытые в пустыне: преподобные 16.12.2022 § 15.

16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 
Лествичника

23.12.2022 § 16.

17. Рука дающего не оскудеет 13.01.2023 § 17.

18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 20.01.2023 § 18.

19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 27.01.2023 § 19.

20. За други своя Сила Руси – в единстве. 03.02.2023 § 20.

21. Богатыри духа 10.02.2023 § 21.

22. Игумен земли Русской 17.02.2023 § 22.

23. Лучезарная Оптина 03.03.2023 § 23.

24. Юродивые Христа ради. 10.03.2023 § 24.

25. Христианин в неволе 17.03.2023 § 25.

26. Свет Христов просвещает всех 07.04.2023 § 26.

27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 14.04.2023 § 27.

28. Род праведных благословится 21.04.2023 § 28.

29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики 
ХХ века

28.04.2023 § 29.

30. Главное в жизни – делать добро 05.05.2023 § 30.

31. История одной любви 12.05.2023 § 31.

32. Герои нашего времени 19.05.2023 § 32.



Контрольная работа.
33. Впереди у нас вечность

Обобщающий урок
26.05.2023 § 33.

                    Всего: 33 часа       



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система  оценки  образовательных  достижений  обучающихся  основана  на  совокупности
нормативно-ориентированного подхода (позволяет дифференцировать подготовку обучающихся) и
критериально - ориентированного подхода (позволяет сделать вывод  об усвоении  определенного
содержания   учебного  предмета)  с  учетом  реализации   деятельно  к  изучению  системно-
деятельностного подхода   к изучению  обществоведческих дисциплин.

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметной  области  "Общественно-научные
предметы» («ОДНКНР» (6 класс), используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,
письменные проверочные и практические работы (работа с контурной картой, работа с историческим
источником,  исследовательский проект),  а  также самостоятельные работы учащихся с заданиями,
требующими развернутого ответа.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего
класса.  Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся
дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов,
которые  проверяют  не  только  знания  фактического  материал  (повторить  содержание  учебника,
перечислить, вспомнить и т.п.),  но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу,
умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером из
жизни.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
исторического прошлого, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого
вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее  существенных
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить
его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного
опыта.  Особо  отмечается  использование  дополнительной  литературы  и  иллюстрированного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет  умение  учащегося  самостоятельно  обобщить  полученные
знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и  временные  связи,
использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с  применением  схем,  таблиц,
диаграмм  и  т.  п.  Этот  вид  опроса  очень  важен  для  проверки  уровня  развития  школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных
работ по пятибалльной системе оценивания.



Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1. Организация
ответа 
(введение, 
основная часть,
заключение)

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -основная 
часть - заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить)

Использование 
структуры ответа, но
не всегда удачное; 
определение темы; в 
ходе изложения 
встречаются паузы, 
неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы

Выводы опираются 
не основные факты и
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой проблемы 
и её элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; понимание 
противоречий между
идеями

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится к 
проблеме; ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; не 
все противоречия 
выделяются

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы 
неправильны; факты 
сопоставляются 
редко, многие из них
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты не
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами

Теоретические 
положения не всегда
подкрепляются 
соответствующими 
фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 

Встречаются ошибки
в деталях или 
некоторых фактах; 
детали не всегда 
анализируются; 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 



материала) незначительные, 
идентифицируются 
как правдоподобные,
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются от
мнений

факты отделяются от
мнений

анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но учащийся
понимает разницу 
между ними

подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и нет
понимания их 
разницы

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание

Выделяются важные
понятия, но 
некоторые другие 
упускаются; 
определяются чётко,
но не всегда полно; 
правильное и 
доступное описание

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно

Неумение 
выделить понятия, 
нет определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания

6. Причинно-
следственные 
связи

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чёткая 
последовательность

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных связей;
небольшие 
логические 
неточности

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности

Не может провести 
причинно-
следственные связи
даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательност
и

При письменной проверке знаний используются типовые тестовые задания по модели, ОГЭ,
которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных работы. Кроме тестов
применяются  индивидуальные  карточки,  задания  в  которых  требуют  не  только  краткого,  но  и
полного,  обстоятельного  ответа  на  вопрос,  с  учетом  возможности  письменной  речи.  В
индивидуальных карточках  обучающимся  предлагаются  также  таблицы,   схемы,  диаграммы.  Эти
задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей.

Нормы выставления отметок по ОДНКНР.

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику;
 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;



 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 
принципом историзма;

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;
 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики:
 демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала:
 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает 

 предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности,
не искажающие общего исторического смысла;

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе;
 путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений;
  отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории;
 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 
либо отказался отвечать.

Оценка проектной деятельности учащихся 

Критерий 1 Продукт (материализованный результат ПДУ) Баллы 

П
ок

аз
ат

ел
ь 1.1 Новизна. Оригинальность. Уникальность 1-2

1.2 Оптимальность (наилучшее сочетание параметров продукта) 1
1.3 Эстетичность 1-2

Максимальное количество баллов 5
Критерий 2 Процесс (работа по выполнению проекта)

П
ок

аз
ат

ел
ь 2.1 Актуальность 1-2

2.2 Проблемность 1-2
2.3 Соответствие требованиям объема 1
2.4 Содержательность 1-3
2.5 Завершенность 1



2.6 Наличие творческого компонента в процессе проектирования 1-2
2.7 Коммуникативность (в групповом проекте) 1-2
2.8 Самостоятельность 1-3

Максимальное количество баллов 16
Критерий 3 Качество оформления материала

П
ок

аз
ат

ел
ь

3.2 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.3 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.4 Материал оформлен в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 4
Критерий 4 Защита проекта

П
ок

аз
ат

ел
ь

4.1 Качество доклада (системность, композиционная целостность,
полнота представления проблемы, краткость, четкость, 
ясность формулировок)

1-3

4.2 Ответы на вопросы 1-3
4.3 Личностные проявления докладчика 1-2
4.4 Культура речи докладчика 1-2

Максимальное количество баллов 10
Максимальное количество баллов по всем критериям 35

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 35-30 баллов – «5»
70-85 %, 29-25 баллов – «4» 
50-70 %, 23-17 баллов – «3» 
0-49 % - «2»

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы 

П
ок

аз
ат

ел
ь 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0

1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

1-2

1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме
2.1.1 Содержание исследования не соответствует заявленной теме 0
2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 

заявленной теме
1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

е
ль

2.2 Логичность изложения материала
2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, хаотичен 0
2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения материала 1-2
2.2.3 Материал изложен в строгой логической последовательности 3-4

П
ок

аз
ат

е
ль

2.3 Количество и разнообразие источников информации
2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0
2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1
2.3.3 Использовано незначительное количество источников 2



информации
2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 

источников информации
3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

е
ль

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям
3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20

Перевод баллов в оценку
85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Дорофеев В. Янушкявичене О.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. 5-6 класс. Учебник. «Русское слово», 2020.

  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Метлик И. В.
Методическое пособие к учебному изданию И. В. Метлика, О. М. Потаповской «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Православная культура. Праздничный круг» для 5 класса
общеобразовательных организаций / И. В. Метлик. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.—
152 с. — (ФГОС. Инновационная школа).

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ  

1 http://gmir.ru/virtual/ 

2 https://drive.google.com/file/d/15g2Hp9uZjejha9bIPkP-K3eXHLtUly54/view 

3 https://pritchi.ru/  

4 http://sofia.ortox.ru/podbor-materialov-orkse-i-odnknr/baza-dannyx-soderzhashhaya-luchshie-uroki-
pedagogov-po-orkse-i-odnknr /

5 http://sofia.ortox.ru/podbor-materialov-orkse-i-odnknr/baza-dannyx-soderzhashhaya-luchshie-uroki-
pedagogov-po-orkse-i-odnknr/   

6 http://gmir.ru/virtual/ 

7 https://drive.google.com/file/d/15g2Hp9uZjejha9bIPkP-K3eXHLtUly54/view 

8 https://pritchi.ru/ 

9 http://sofia.ortox.ru/podbor-materialov-orkse-i-odnknr/baza-dannyx-soderzhashhaya-luchshie-uroki-
pedagogov-po-orkse-i-odnknr/

10 http://sofia.ortox.ru/podbor-materialov-orkse-i-odnknr/baza-dannyx-soderzhashhaya-luchshie-uroki-
pedagogov-po-orkse-i-odnknr/
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