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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» адресована  обучающимся с 
нарушениями слуха, получающим основное общее образование (вариант 
2.2.2). Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО) (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287) и 
Федеральной адаптированной  образовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025) для 
определенной категории обучающихся с нарушением слуха с учетом их 
особых образовательных потребностей, Концепции преподавания «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»  в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р), Федеральной программы воспитания – с учётом 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» обучающихся с 

нарушениями слуха 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ориентирован на формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации, гражданской активной позиции в общественной 
жизни. За счёт содержания учебного предмета реализуется идея о том, что 
общечеловеческие ценности (честность, милосердие, добро, справедливость) 
представляют собой продукт развития двух социальных сфер: традиционной 
культуры каждого народа и различных религиозных культур. Духовность 
человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов 
над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 
(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу 
изначально принадлежат. 

Особенность данного учебного предмета состоит в том, что расширение 
знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 
изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Предмет ОДНКНР не решает задачи подробного знакомства с разными 
религиями. Его основное назначение выражается в развитии общей культуры 
обучающихся с нарушениями слуха, в формировании гражданской 
идентичности, осознания своей принадлежности к народу, национальности, 
российской общности; в воспитании уважения к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий. 
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Учебный предмет ОДНКНР, реализуемый в образовательно-
коррекционном процессе с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями слуха, направлен также на достижение 
обучающимися уровня коммуникативно-речевого развития, позволяющего 
понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания в 
соответствии с этическими нормами. Большое внимание на уроках ОДНКНР 
уделяется развитию умений активно участвовать в диалогах и полилогах, в 
коллективной деятельности, корректно работать с разными источниками 
информации, извлекать из них необходимые сведения. 

Цель учебного предмета заключается в приобщении обучающихся с 
нарушениями слуха к культурному наследию народов России, к 
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, получившим 
воплощение в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 
обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, 
любящего своё Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 
развитию. 
    Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие и обогащение представлений обучающихся с нарушениями 
слуха о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 
ценностях, приобретённых на предыдущем уровне получения образования; 

– формирование первоначальных представлений о традиционных 
религиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

– формирование основ морали, семейных ценностей, способности к 
соизмерению своих поступков с нравственными идеалами, воспитание 
осознания своих обязанностей перед семьей, страной; 

– воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 
культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 
уважительного отношения к людям иной культуры и других вероисповеданий; 

– содействие инкультурации личности и обогащение социально-
коммуникативной практики на материале учебного курса – с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха,  

– развитие информационной культуры обучающихся (об источниках 
информации, способах её выбора, корректного и безопасного применения). 

Общая характеристика учебного предмета «ОНДКНР» 
В соответствии с положениями современной сурдопедагогической 

системы на уроках ОДНКНР используются различные коллективные формы 
организации деятельности обучающихся: парами, группами, с «маленьким 
учителем» и др., что содействует формированию умений сотрудничать, 
помогать друг другу в осмыслении анализируемых фактов, явлений и др. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 
развитию словесной речи (в устной/устно-дактильной и письменной формах)1, 

 
1На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 
восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 
достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также 
лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, 



4 
 
в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 
произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 
терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 
учебной деятельности)2. 

Уроки ОДНКНР требуют учёта и удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. Это 
обеспечивается реализацией следующих условий организации 
образовательно-коррекционного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон 
личности глухого обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важных 
психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса (накопление 
словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 
деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование 
понятийного аппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных 
видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых 
обучающимися представлений о социальной действительности, дальнейшее 
их развитие и обогащение; 

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных 
путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей глухих 
обучающихся, их природных задатков, способностей, интересов, 
принадлежности к определённой социокультурной группе. 

Распределение программного материала по учебным четвертям учитель 
осуществляет самостоятельно – с учётом возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

 
уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно-развивающих курсах «Развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником 
и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих 
курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их 
слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого 
материала. 
2Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 
принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая 
проводятся не более 3-5 минут. 
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Освоенный ранее материал выступает в качестве основы для изучения 
последующего. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

При проектировании планируемых результатов реализуется 
индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе 
образования обучающихся с нарушениями слуха. 

 
Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 
с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 
(русского / русского и национального3) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и 
письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при использовании 
устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 
постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как 
важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 
полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 
самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании 
Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 
ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с 
нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям 
лиц с нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и 
социокультурных потребностей использование в межличностном общении с 

 
3Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, 
а также при согласии его родителей/законных представителей. 
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лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение 
калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность  обучающихся строить жизненные планы, в 
т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 
профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
сформированность ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, 
семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к 
взаимодействию с разными людьми (в том числе при использовании 
вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц с 
нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 
достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 
полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа 
допустимых способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к 
ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое 
поведение и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  
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14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований с учётом собственных возможностей и ограничений, 
вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими 
заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее 
(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в 
нормативных документах по отношению к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в 
пределах возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; включённость в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 
(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 
другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 
с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением 
слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил 
поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 
нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
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мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, 
вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими 
сверстниками и взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться 
иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения 
коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к 
культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических 
заболеваний для части обучающихся, включая:  

• освоение обучающимися межпредметных понятий 
(используются в нескольких предметных областях и позволяют 
связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (далее – УУД), включая 
познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

• способность их использовать в учебной, 
познавательной и социальной практике;  

• готовность (самостоятельно или с помощью 
учителя/других участников образовательного процесса) к 
планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории;  

• овладение навыками работы с информацией: 
восприятие и создание информационных текстов в различных 
форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 
отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 
составляющие умение овладевать:  
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– универсальными учебными познавательными действиями; 
– универсальными учебными коммуникативными действиями; 
– универсальными регулятивными действиями. 
На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как одним из основных средств получения 
качественного образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и 
усовершенствуют навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, 
в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной 
речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных 
пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 
разработки АООП ООО образовательной организации с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от 
материально-технического оснащения, используемых технологий 
образовательно-коррекционной работы. 

Межпредметные понятия 
        Перечень ключевых межпредметных понятий определен с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся, материально-
технического оснащения, используемых технологий образовательно-
коррекционной работы: «система», «факт», «закономерность», 
«взаимодействие», «анализ», «синтез», «доказательство», «значение», 
«процесс», «знание», «индивидуальность», «идея», «истина», «метод», 
«мышление», «понятие», «проблема», «развитие», «рефлексия», «структура», 
«цель», «язык». 
       Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
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работы с информацией, участие в проектной деятельности.  На уроках будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
      В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  

– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных образовательных результатов. 
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Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений планировать пути достижения целей, определять 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности; 

– определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 
вариантов средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

– составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения 
при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 

– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении 
результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 
анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 
ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 
соматических заболеваний (при наличии). 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость 
цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

– работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
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характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 
последствия принятого решения; 

– определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

– демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

– подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 
выражения; 

– подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов; 

– выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов 
или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

– объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 
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– излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-
дактильной при одновременном устном воспроизведении) полученную 
информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

– определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
– определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 
– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
– анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 
на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 
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– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

– резюмировать главную идею текста; 
–преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

– критически оценивать содержание текста. 
Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

– определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде 
обитания; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

– проводить причинный и вероятностный анализ различных 
экологических ситуаций; 

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на другой фактор; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, базами знаний, справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную 
деятельность со сверстниками и обучающимися другого возраста 
(слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной речи; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч.слухозрительно воспринимать 
(при использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных 
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имплантов) устную речь собеседника/собеседников и говорить достаточно 
внятно и естественно, понятно для окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 
общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 
учётом договорённости с партнёрами по общению); 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 
– выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
– понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
– определять свои действия и действия партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 
коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

– критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
– выделять общую точку зрения в дискуссии; 
– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

Умение использовать речевые средства (с учётом особых 
образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

– представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
собственной деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

– создавать письменные тексты различных типов с использованием 
необходимых речевых средств; 
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– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений): 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

– использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 
языки в соответствии с условиями коммуникации; 

– оперировать данными при решении задачи; 
– выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для 
вычисления, а также написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 

– использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
– создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты 
           Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 
1) понимание вклада представителей различных народов России в 
формирования её цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 
Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 
Российской Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 
ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 
духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 
– с использованием доступных речевых средств воспроизводить 

полученную информацию, при помощи опорного речевого материала 
приводить примеры из прочитанных текстов; 

– называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 
объяснений учителя; 
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– при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль 
литературных, фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  

– при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между 
героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-
нравственными ценностями; 

– участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей); 
– при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 
героя); 

– высказываться (с учётом речевых возможностей) о поступках 
реальных лиц, героев произведений, высказываниях известных личностей; 

– работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

– использовать информацию, полученную (самостоятельно или с 
помощью учителя/других участников образовательного процесса) из разных 
источников, для решения учебных и практических задач. 

Место предмета в учебном плане 
       В учебном плане, определенном Федеральной адаптированной  
образовательной программой основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (вариант 2.2.2) 
(приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025) на освоение 
рабочей программы по курсу ОДНКНР выделено следующее количество 
часов: 
6 класс – 34ч. (1 час в неделю) 

 
Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 

  Класс УМК 
     5 
 

Н.В.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - 2 изд., испр.-М.: Вентана-Граф. 

 
Содержание учебного предмета 

Учебный предмет ОДНКНР является общим для обучающихся с 
нормативным развитием и с нарушениями слуха, соответствует ФГОС ООО. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– построение логических рассуждений на основе установления 

причинно-следственных связей; 
– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: 

определение общей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого 
материала, совместное оформление выводов на основе результатов 
реализованной коллективной деятельности; 

– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемого 
программного материала (соотнесение в случае необходимости 
промежуточных и конечных результатов своей деятельности с целью или с 
образцом учителя); анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и 
явлений; 
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– осуществление поиска и выделение необходимой информации – 
самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников); 

– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-
дактильной/письменной форме – в соответствии с учебными и жизненными 
ситуациями. 

6 КЛАСС 
(1-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 
народов. Деятели науки и культуры – представители разных национальностей 
(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Г. Уланова, Л. ван Бетховен и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. Вклад личности в культуру. Законы 
нравственности – часть культуры общества; источники нравственных 
установок.  
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 
Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).  
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 
Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов России в 
победу над фашизмом.  
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
легендах, пословицах).  
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 
трудолюбии.  
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники 
и пр.).  
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 
Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 
России. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 
Главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  
Раздел 3. Религия и культура 
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Роль 
религии в развитии культуры. 
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 
влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 
князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 
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храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка; 
богослужебное песнопение (общие сведения). Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 
века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры (обзор). 
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 
часть исламской культуры. Исламский календарь.  
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом иудеев; особенности внутреннего убранства 
синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 
Еврейский календарь.  
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 
Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 
памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных 
с разными религиями.  
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  
Раздел 5. Твой духовный мир  
Составляющие духовного мира. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 
составляющие духовного мира.  
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
–моделирование ситуаций социокультурного взаимодействия;  
–подготовка сообщений на заданную тему (с опорой на предложенный 
алгоритм/план) с поиском необходимой информации; 
– оценка различных ситуаций с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
– участие в диалоге и полилоге с использованием доступных речевых средств; 
– нахождение объектов на исторической карте и др. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Архитектура, Библия, благотворительность, буддизм, ислам, вероисповедание, 
вклад в культуру, героизм, Золотой век исламской культуры, исповедовать, 
исторические времена (эпохи), культура (человека, общества), 
многонациональная культура, национальность, патриотизм, предания, 
прославлять, религия, священные книги, талант, творчество, традиции, 
трудолюбие, христианство, этикет. 
Примерные фразы 
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В процессе своей жизни человек усваивает культуру. 
Человек сам вносит вклад в культуру. 
Вклад человека в культуру зависит от его таланта, способностей, трудолюбия. 
Я расскажу об участии служителей церкви в защите Отечества. 
Мы будем готовить рассказ об исторических личностях, которые оказали 
влияние на развитие культуры Руси. 
Примерные выводы 
Мы сделали вывод о том, что у любого народа есть люди, дела и подвиги 
которых внесли вклад в развитие культуры общества. 
С давних времен люди с уважением относились к природе. Древние люди 
одушевляли предметы и явления окружающего мира. Современный человек 
должен бережно относиться к природе. 
В семье ребёнка учат быть честным, трудолюбивым. Важно знать историю 
своей семьи, её интересы, традиции. 
Мы сделали вывод о том, что государство заботится о сохранении духовной 
культуры и ее развитии. 
                                   Учебно – тематический план 
Наименование 
разделов 

Количество 
часов 

Основные виды 
деятельности 

Раздел 1.  
В мире культуры 

Величие российской 
культуры. Российская 
культура – плод усилий 
разных народов. Деятели 
науки и культуры – 
представители разных 
национальностей 
(К. Брюллов, И. Репин, 
К. Станиславский, 
Г. Уланова, Л. ван 
Бетховен и др.). 

Человек – творец и 
носитель культуры. Вклад 
личности в культуру. 
Законы нравственности – 
часть культуры 
общества;источники 
нравственных установок.  

              7 Моделирование ситуаций 
социокультурного 
взаимодействия   

Раздел 2.  
Нравственные ценности 
российского народа  

«Береги землю 
родимую, как мать 

             10 Оценка различных 
ситуаций  позиций 
«нравственно», 
«безнравственно» 
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любимую». Представления 
о патриотизме в фольклоре 
разных народов. Герои 
национального эпоса 
разных народов (Улып, 
Сияжар, Боотур, Урал-
батыр и др.).  

Жизнь ратными 
подвигами полна. 
Реальные примеры 
выражения 
патриотических чувств в 
истории России (Дмитрий 
Донской, Кузьма Минин, 
Иван Сусанин, Надежда 
Дурова и др.). Деятели 
разных конфессий – 
патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби 
Шнеур-Залман и др.). 
Вклад народов России в 
победу над фашизмом.  

В труде – красота 
человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов 
(сказках, легендах, 
пословицах).  

«Плод добрых 
трудов славен…». 
Буддизм, ислам, 
христианство о труде и 
трудолюбии.  

Люди труда. 
Примеры 
самоотверженного труда 
людей разной 
национальности на благо 
родины (землепроходцы, 
ученые, путешественники 
и пр.).  
Бережное отношение к 
природе. Одушевление 
природы нашими 
предками.Роль 

Участие в диалоге и 
полилоге с 
использованием 
доступных речевых 
средств 
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заповедников в 
сохранении природных 
объектов. Заповедники на 
карте России. 
Семья–хранитель 
духовных ценностей. Роль 
семьи в жизни человека. 
Главные семейные 
ценности. О любви и 
милосердии в разных 
религиях. Семейные 
ценности в православии, 
буддизме, исламе, 
иудаизме. 
Взаимоотношения членов 
семьи. Отражение 
ценностей семьи в 
фольклоре разных 
народов. Семья – первый 
трудовой коллектив.  
Раздел 3.  
Религия и культура 

Вклад религии в 
развитие материальной и 
духовной культуры 
общества. Роль религии в 
развитии культуры. 

Культурное 
наследие христианской 
Руси. Принятие 
христианства на Руси, 
влияние Византии. 
Христианская вера и 
образование в Древней 
Руси. Великие князья 
Древней Руси и их влияние 
на развитие образования. 
Православный храм 
(внешние особенности, 
внутреннее убранство). 
Духовная музыка; 
богослужебное 
песнопение (общие 
сведения). Колокольный 

               8 Подготовка 
сообщений на 
заданную тему (с 
опорой на 
предложенный 
алгоритм/план) с 
поиском 
необходимой 
информации 
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звон. Особенности 
православного календаря. 

Культура ислама. 
Возникновение ислама. 
Первые столетия ислама 
(VII-XII века) – золотое 
время исламской 
культуры. Успехи 
образования и науки. 
Вклад мусульманской 
литературы в 
сокровищницу мировой 
культуры (обзор). 
Декоративно-прикладное 
искусство народов, 
исповедующих ислам. 
Мечеть – часть исламской 
культуры. Исламский 
календарь.  
Иудаизм и культура. 
Возникновение иудаизма. 
Тора – Пятикнижие 
Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев; 
особенности внутреннего 
убранства синагоги. 
Священная история иудеев 
в сюжетах мировой 
живописи. Еврейский 
календарь.  
Культурные традиции 
буддизма. 
Распространение буддизма 
в России. Культовые 
сооружения буддистов. 
Буддийские монастыри. 
Искусство танка. 
Буддийский календарь. 
Раздел 4.  
Как сохранить духовные 
ценности  

Забота 
государства о сохранении 
духовных ценностей. 

             5  Моделирование 
ситуаций 
социокультурного 
взаимодействия  
Подготовка 
сообщений на 
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Конституционные 
гарантии права 
гражданина исповедовать 
любую религию. 
Восстановление 
памятников духовной 
культуры, охрана 
исторических памятников, 
связанных с разными 
религиями.  

Хранить память 
предков. Уважение к 
труду, обычаям, вере 
предков. Примеры 
благотворительности из 
российской истории. 
Известные меценаты 
России.  

заданную тему (с 
опорой на 
предложенный 
алгоритм/план) с 
поиском 
необходимой 
информации  

Раздел 5.  
Твой духовный мир  

Составляющие 
духовного мира. 
Образованность человека, 
его интересы, увлечения, 
симпатии, радости, 
нравственные качества 
личности – составляющие 
духовного мира.  

Культура поведения 
человека. Этикет в разных 
жизненных ситуациях. 
Нравственные качества 
человека. 

            4 Оценка различных 
ситуаций с позиций 
«нравственно», 
«безнравственно» 
Участие в диалоге и 
полилоге с 
использованием 
доступных речевых 
средств  

Всего: 34 часа 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающийся научится (базовый уровень): 

•с использованием доступных речевых средств воспроизводить 
полученную информацию, при помощи опорного речевого материала 
приводить примеры из прочитанных текстов; 

•называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 
объяснений учителя; 

•при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль 
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литературных, фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  

•при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между 
героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-
нравственными ценностями; 

•участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей); 
•при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 
героя; 

•кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 

•работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

•использовать информацию, полученную (самостоятельно или с 
помощью учителя) из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться (выше базового 
уровня): 

•высказывать предположения после предварительного анализа о 
последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

•оценивать свои поступки, соотносить их с правилами нравственности и 
этическими нормами; 

•с использованием алгоритма и иных опорных материалов работать с 
историческими источниками и документами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха 
(глухих) АООП ООО дополняются достижениями планируемых предметных 
результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов по 
Программе коррекционной работы, в том числе: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 
для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование 
универсальных учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся", "Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности"; учебных программ по предметам учебного плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в 
сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 
презентаций для устных ответов (например, выступлений); 



26 
 

- ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной 
речью (в письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением 
устной речи; 

- использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных 
(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний по теме 
(например, иллюстрации), в том числе с аргументацией собственного мнения; 

- освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) 
с опорой на план; описанием иллюстрации (например, фотографии); 
пересказом текста (полным и кратким, в том числе с опорой на план и (или) 
базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, известных 
высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о 
самочувствии; выражением просьбы, желания и так далее; сообщением 
собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его 
обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, 
примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых 
высказываниях событий и поступков с учетом морально-нравственных норм и 
правил; кратким и полным изложением полученной информации; 

- использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 
выяснением и передачей информации; в процессе устной коммуникации при 
затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 
формулирование уточняющих вопросов; 

- соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 
культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 
собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного 
мнения; 

- при восприятии фраз - повторением сообщений, выполнением заданий с 
кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 
ответами на вопросы; повторением воспринятых слов и словосочетаний; 

- повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или 
диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), 
формулированием полных и кратких устных ответов на вопросы по 
воспринятому тексту; устным формулированием темы и главной мысли 
текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с 
опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и 
словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказом текста с 
приведением цитаты из него или включением заданного высказывания; 
рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию 
воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о героях, их 
поступках и другом, приведением для доказательства собственного мнения 
соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением диалогов и 
монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; 

- участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу) с высказыванием 
собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, 
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поступки героев литературных произведений; 

- восприятием речевого материала слухозрительно и на слух (с учетом 
состояния нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня восприятия 
устной речи, индивидуальных особенностей) адаптированных и 
неадаптированных текстов монологического характера, диалогов и полилогов 
разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно-
информационного, публицистического и художественного стилей, разных 
функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 
распознаванием новых фраз, слов и словосочетаний, включая слова, близкие 
по звукобуквенному составу, их различением и опознаванием в сочетании с 
уже знакомым речевым материалом; восприятием речевого материала в 
разных условиях - при увеличении расстояния от диктора, при предъявлении 
голосом нормальной разговорной громкости и шепотом, в нормальном и 
умеренно-быстром темпе, при предъявлении разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи; при 
предъявлении на фоне, городских, бытовых и природных шумов, негромкого 
разговора, негромкой музыки; 

- внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), 
достаточно естественным произношением, навыками самоконтроля 
произносительной стороны речи; реализацией сформированных 
произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных 
высказываниях; 

- при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении 
реализацией сформированных произносительных умений и навыков 
смыслового чтения, включая, ответы на вопросы по тексту, выполнение 
заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ текстов (в 
том числе с опорой на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную 
презентацию, серию иллюстраций и другое, приведением цитат из текста); 

- записью под диктовку педагогического работника речевого материала 
(коротких монологических высказываний, отдельных фраз, слов и 
словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, его уточнением при 
повторном предъявлении и устным воспроизведение; 

- реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения 
устной речи, устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, а также при общении в различных сферах социальной практики. 
 

 
Учебно-методическая литература 

Для учителя: 
1. Федеральная адаптированная  образовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025). 
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2. Методическое пособие «Основы духовно - нравственной культуры 
народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 
Вентана-Граф, 2016г. 
Литература дополнительная: 
1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 
2.  Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в 
школе и дома / Сост. пр. Александр Соколов. — М., 1999. 
3. Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и другие 
4. Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. 
Стромынский). – Т.: Имидж Принт, 2009. 
5 Прославление Святителя Иоасафа Белгородского: документы/ сост.: 
О.Кобец, А.Н. Крупенков. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2011. 
6.Храмы Святого Белогорья. – Белгород: Белгородская и Старооскольская 
епархия, 2011. 
Электронные образовательные  ресурсы 
Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 
2. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 
3. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 
4. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru 
5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 
6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви -www.patriarchia.ru 
8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - 
http://www.blagovest.bel.ru 
9. Сайт Белгородского института развития образования - 
www.ipkps.bsu.edu.ru 
10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 
образователь-ных ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru 
11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 
12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» - http://www.ict.edu.ru 
13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru 
14. Учительская газета - www.ug.ru 
15. Сетевой класс Белогорья - http://belclass.net 
16. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - 
http://www.trad-center.ru/komplekt45 
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Календарно-поурочное планирование уроков «ОДКНР»  

в 6 «а» классе (Фёдорова Анастасия) на 2024-2025 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел. Тема  
Содержание работы по теме 

Кол-во 
часов 

Ориентировоч
ные сроки 

Речевой материал Планируемые результаты 

Раздел 1. 1. В мире культуры 7 
1  Величие российской культуры.  1 06.09 Российская культура 

 
 

Анализировать, сравнивать,  
выделение классифицировать, 
обобщать и 
систематизировать;   
выделять главную мысль;  
формулировать выводы;  
осуществлять поиск в сжатом 
или развёрнутом виде; 
строить умозаключения; 

2 Российская культура – плод усилий разных 
народов. 

1 13.09 

3 Деятели науки и культуры – представители 
разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, 
К. Станиславский, Г. Уланова, Л. ван Бетховен и 
др.). 

2 20.09 
27.09 

 
Деятели науки 
Деятели культуры 
Национальность 

4 Человек – творец и носитель культуры. Вклад 
личности в культуру. 

1 04.10 Человек-творец 
 

5 Законы нравственности – часть культуры 
общества; источники нравственных установок.  

2 11.10 
18.10 

Закон 
нравственность 

 

Раздел II.  Нравственные ценности российского народа 10 
6 «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме в 
фольклоре разных народов. Герои национального 
эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 
Урал-батыр и др.).  

1 25.10 Земля- мать 
Национальный эпос 

Осознанное чтение текста и 
понимание его содержания. 
Нахождение в тексте 
требуемой информации. 
Ориентирование в 
содержании текста. 
Понимание целостного 
смысла текста 
Уметь различать деятелей 
патриотов 

7 Жизнь ратными подвигами полна. 
Реальные примеры выражения патриотических 
чувств в истории России (Дмитрий Донской, 
Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 
др.). Деятели разных конфессий – патриоты 
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 
др.). Вклад народов России в победу над 
фашизмом.  

1 08.11 Подвиг 
Патриот 
Фашизм 
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8 В труде – красота человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов (сказках, легендах, 
пословицах).  

2 15.11 
22.11 

Труд 
Фольклор 

 

9 «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 
христианство о труде и трудолюбии.  

1 29.11 Буддизм, ислам, 
христианство 

10 Люди труда. Примеры самоотверженного труда 
людей разной национальности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники и пр.). 

1 06.12 Национальность 
 

Уметь приводить примеры 
самоотверженного труда 

11 Бережное отношение к природе. Одушевление 
природы нашими предками. Роль заповедников в 
сохранении природных объектов. Заповедники на 
карте России. 

2 13.12 
20.12 

Заповедники 
Природные объекты 

Знать какова роль 
заповедников в сохранении 
природных объектов 

12 Семья–хранитель духовных ценностей. Роль 
семьи в жизни человека. Главные семейные 
ценности. О любви и милосердии в разных 
религиях. Семейные ценности в православии, 
буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 
членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый 
трудовой коллектив. 

2 27.12 
10.01 

Семья 
Семейные ценности 
Трудовой коллектив 

Знать семейные ценности в 
различных религиях. 
Уметь различать семьи 
разных национальностей 

Раздел III. Религия и культура 8 
13 Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Роль религии в 
развитии культуры. 

2 17.01 
24.01 

Религия 
Материальная и 
духовная культура 

Знать роль религии в 
различных культурах 

14 Культурное наследие христианской Руси. 
Принятие христианства на Руси, влияние 
Византии. Христианская вера и образование в 
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 
влияние на развитие образования. Православный 
храм (внешние особенности, внутреннее 
убранство). Духовная музыка; богослужебное 
песнопение (общие сведения). Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 

2 31.01 
07.02 

Христианская Русь 
Византия 
Вера 
Богослужебное 
песнопение 
Колокольный звон 
Православный 
календарь 
 

Знать что такое православный 
календарь 
Ориентироваться  в духовной 
музыке 
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15 Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 
столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 
исламской культуры. Успехи образования и 
науки. Вклад мусульманской литературы в 
сокровищницу мировой культуры (обзор). 
Декоративно-прикладное искусство народов, 
исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 
культуры. Исламский календарь.  

1 14.02 Ислам 
Мусульманская 
литература 
Мечеть 
Исламский календарь 

Понимать исламский 
календарь 
Уметь ориентироваться в 
декоративно-прикладном 
искусстве 
 
 

16 Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. 
Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев; особенности внутреннего 
убранства синагоги. Священная история иудеев в 
сюжетах мировой живописи. Еврейский 
календарь.  

1 21.02 Иудаизм 
Тора 
Синагога 
Еврейский календарь 

17 Культурные традиции буддизма. 
Распространение буддизма в России. Культовые 
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 
Искусство танка. Буддийский календарь. 

2 28.02 
07.03 

Буддизм 
 

Анализ и самоанализ личных 
достижений 

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности 5 
18 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права 
гражданина исповедовать любую религию. 
Восстановление памятников духовной культуры, 
охрана исторических памятников, связанных с 
разными религиями.  

3 14.03 
21.03 
04.04 

 Выявлять закономерности; 
строить умозаключения; 
проводить наблюдения, 
измерения; 

19  Хранить память предков. Уважение к труду, 
обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. 
Известные меценаты России. 

2 11.04 
18.04 

 

Раздел V. Твой духовный мир 4 
20 Составляющие духовного мира. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии, 
1 25.04   
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радости, нравственные качества личности – 
составляющие духовного мира. 

21 Культура поведения человека. Этикет в разных 
жизненных ситуациях. Нравственные качества 
человека. 

2 16.05 
23.05 

 Анализ и самоанализ личных 
достижений 

22 Резерв  1    
 Итого  34    
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