
Аннотации к рабочим программам по обновленным ФГОС 5 класс (2022-2023) 

 

Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. № 64101) (далее - ФГОСООО), Примерных 
рабочих программм основного общего образования по учебным предметам, одобренных 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе 

учебного плана общеобразовательного учреждения с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования, с использованием федерального онлайн-конструктора. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные тенденции  в 
школьном образовании и активные методики обучения. Данные программы позволят учителю 

реализовать в процессе преподавания предмета современные подходы к достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений 
программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1). содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

2). планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3). тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов 

 

Аннотация к учебному предмету «История» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит  важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 
до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 
и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» Целью школьного 
исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 
Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 
истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 



отношению к прошлому и настоящему Отечества. Задачи изучения истории на всех уровнях 
общего образования определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В основной школе ключевыми задачами 
являются: — формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; — развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; — 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 
(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 70 часов. 

 Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

Аннотация к учебному предмету «География» 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018 года. Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» География в 
основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. Содержание 
курса географии в основной школе является базой для реализации



краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов 

и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» Изучение географии в 
общем образовании направлено на достижение следующих целей: 1) воспитание чувства 

патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на  
основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 
личности; 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний,  
самостоятельного приобретения новых знаний; 3) воспитание экологической культуры, 
соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и  
хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 4) формирование способности поиска и 
применения раз- личных источников географической информации, в том числе ресурсов 
Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 
явлений и процессов, жизненных ситуаций; 5) формирование комплекса практико- 
ориентированных гео- графических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений 
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 6) 
формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 
по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 
географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В системе 

общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит 
в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса 

«География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, 
сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии 
отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 35 часа. 

 

Аннотация к учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Музыка — 

универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 
цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 
интонационновыразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 
одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 
для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. Музыка 
действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 
целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное  
значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 
позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 
представителей других народов и культур. Музыка, являясь эффективным способом 
коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе 

является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и 



отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 
национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией  
культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном 
— уровне. Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 
времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 
сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 
Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 
нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. Рабочая программа 
позволит учителю: — реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования; — определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 
протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); — 
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 
программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Музыка жизненно 
необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 
творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание 
делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации программы — 
воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 
Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). В 
процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 2) развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 
универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 
эффективного способа автокоммуникации; 3) формирование творческих способностей ребёнка, 
развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. Важнейшими 
задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 1. Приобщение к 
общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально- 
эстетического переживания. 2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 
закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 3. 
Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 4. 
Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 



искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 
музыкальных стилей. 5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 
совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: а) слушание (расширение 

приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 
рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); б) исполнение 
(пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 
исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); в) 
сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 
том числе с использованием цифровых программных продуктов); г) музыкальное движение 
(пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); д) 

творческие проекты, музыкально- театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 6. Расширение культурного 
кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 
восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира,  
ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 
вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов освоения содержания. Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 
«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7 «Современная 
музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. Изучение предмета 
«Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 
исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с  
такими   дисциплинами   образовательной   программы,   как   «Изобразительное   искусство», 
«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число 
часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 35 часа (не менее 1 часа в 

неделю). 
 

Аннотация к учебному предмету «ОДНКНР» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» Программа по предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — ОДНКНР) для 5 классов 
образовательных организаций составлена в соответствии с: требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №  287); 
требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В программе по данному курсу 
соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, а также учитываются возрастные и психологические особенности 
обучающихся на ступени основного общего образования, необходимость формирования 
межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-
нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей — важнейший результат обучения 
ОДНКНР. Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 
части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 
приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 
российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским 



духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 
российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 
многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 
ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. Центральная идея гражданской 
идентичности — образ будущего нашей страны, который формируется с учётом национальных и 
стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических традиций всех народов 
России, духовно-нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. В процессе 

изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, расширять и 
углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о 
структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в 
истории российского общества существенные связи с традиционной духовнонравственной культурой 
России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 
общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовнонравственные ценности. Не менее 
важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами 
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. В процессе изучения 
курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между материальной и 
духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-
нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её специфические инструменты 
самопрезентации, исторические и современные особенности духовнонравственного развития народов 
России. Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 
идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. Материал курса 
представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 
поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-
нравственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная 
как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 
принадлежит обучающийся как личность). 

ЦЕЛИ    И    ЗАДАЧИ    ИЗУЧЕНИЯ    УЧЕБНОГО    КУРСА    «ОСНОВЫ    ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» Целями изучения учебного курса являются: 

— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 
культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального 

согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 
национальных культур; — создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 
основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; — формирование и 
сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 
вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений; — идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. Цели курса определяют следующие задачи: — 
овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования 
гражданской идентичности обучающегося; — приобретение и усвоение знаний о нормах 
общественной морали и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 
современного общества; — развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 
будущему отцовству и материнству; — становление компетенций межкультурного взаимодействия 

как способности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 
при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; — формирование основ 
научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, полученных на 
уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; — обучение рефлексии 
собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков обоснованных 
нравственных суждений, оценок и выводов; — воспитание уважительного и бережного отношения к 
историческому, религиозному и культурному наследию народов России; — содействие осознанному 
формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; — формирование патриотизма как формы 
гражданского самосознания через понимание роли личности в истории и культуре, осознание 



важности социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в 
целом. Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 
значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 
культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 
школы; — углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 
роли в развитии современного общества; — формированию основ морали и нравственности, 
воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; — воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 
другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 
особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; — пробуждению интереса к 
культуре других народов, проявлению уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на 
основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; — осознанию приоритетной значимости 
духовно- нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 
альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; — раскрытию природы 

духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих светскость и духовность; — 
формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; — получению 
научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с социальными 
институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении социально-
культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовнонравственных 
ценностей в социальных и культурно- исторических процессах; — развитию информационной 
культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и структурировании информации, а 
также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Учебный курс "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" изучается в 5 классе не менее одного часа в неделе, общий объем 
составляет 35 часов.  



  


