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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

РАЗДЕЛ 5. «ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ ЯЗЫКА» - 33 часа 

 

 Тема 1. « ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ» — 4 ч. 

 Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. Священное Писание о языке. Язык и речь. 

Взаимосвязь: речь — интеллект — воспитание. Философы и народная мудрость о языке, слове, речи. Происхождение 

языков. Библейская концепция происхождения языка. Научные гипотезы происхождения языка. Религия и языки. 

Многообразие языков. Язык и религия - факторы единства и своеобразия. Пророческие, апостольские, святоотеческий 

языки. 

 Тема 2. «РОДНОЙ ЯЗЫК - ОТЕЧЕСТВУ ОСНОВА» — 6 ч. 

 Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчерпаемых возможностях русского языка. 

Русский язык в поэзии. Священное Писание в нашей речи. Формы духовной мудрости в речи. Фразеологизмы. 

Крылатые выражения из Старого Завета и Нового Завета в русском языке и их значение. Словарный запас русского 

языка. Духовная русская лексика. 

 Тема 3. «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» - 6 ч. 

 История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как язык-посредник. А.С. Пушкин о 

роли греческого языка в судьбе русского языка. Грецизмы. Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских 

народов и русской культуре. Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. Первые миссионерские путешествия 

святых братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия учителей словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. 

Славянские языки. История создания славянской письменности. 



Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. Назначение славянской азбуки. Кончина и прославление святых 

равноапостольных учителей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. Мефодия и Кирилла в мире и в России. 

Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. Распространение кириллицы в мире. 

 Тема 4. «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» - 16 ч. 

 Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковнославянского языка. Для чего изучают 

церковнославянский язык сегодня. Гражданская азбука и основные изменения в ней. Общее понятие о развитии языка, 

об орфографической и фонетической эволюции древнеславянского - церковнославянского - русского языка. 

Современный русский алфавит. Правила чтения по-церковнославянски. Буквы ер и ерь. Дублетные буквы. Буквы есть и 

ять. Буквы юс малый и я. Буквы иже и и. Буквы он и омега. Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита. 

Буквы ук и ижица. Буквы кси, пси, от. Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. 

Переложения псалмов русскими поэтами. Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжѐлое) и ударение острое. 

Облечѐнное ударение. Придыхание, ерок. Знаки препинания. Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные 

буквы в церковнославянском языке. Евангельские притчи. Символ веры. Звательный падеж. Молитвы на 

церковнославянском языке. Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять заповедей Божиих; 

Спаситель о двух наибольших заповедях; заповеди Блаженства. Обозначение чисел второго десятка. Обозначение 

десятков, сотен и тысяч. Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники: Светлое Христово 

Воскресение и двунадесятые праздники. Тексты на церковнославянском языке о двунадесятых праздниках и тропари 

праздникам. Рождество Пр. Богородицы: Введение во Храм Пр. Богородицы. Благовещение Пр. Богородицы. Рождество 

Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. 

Воскресение Господне – праздников Праздник, Пасха Христова. Вознесение Господне. Пятидесятница. Успение 

Пресвятой Богородицы. Воздвижение Честного Креста Господня. 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 час 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 



подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 



среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 



социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение распознавать конкретные 

примеры понятия по характерным признакам, выполнять 



операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 



наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 



выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 



принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; 



открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному 

совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- знающий историю формирования отечественной культуры; 

- имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его истории, о 

церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения 

Русской Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении 

более чем тысячелетней истории русского православия; 

- овладевший в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания текстов, церковнославянским 

языком: графическими, лексическими, грамматическими и другими особенностями с целью повышения качества 

знаний русского языка и литературы, понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания 

надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных текстов на 

церковнославянском языке; 



- овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов; 

- владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

- овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; 

- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о еѐ роли в 

становлении российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных 

народов России; 

- имеющий знания о христианстве как самой распространѐнной мировой религии, его роли во всемирной истории, о 

влиянии на формирование западной культуры; об основных направлениях в христианстве, их истории, миро-

воззренческих и вероучительных особенностях, влиянии на культуру, быт; 

- имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской нравственности, о святости, 

святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 

- имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов Священного Писания, 

раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной 

истории. 

 По окончании курса 5 класса ученик научится: 

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его истории, о церковнославянском 

языке как культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной 

Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени 

глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней 

истории русского православия; 

- владеть в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания текстов, церковнославянским 

языком: графическими, лексическими, грамматическими и другими особенностями с целью повышения качества 

знаний русского языка и литературы, понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания 



надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных текстов на 

церковнославянском языке; 

- понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять смысл фразеологизмов и крылатых 

выражений из Библии;  

- читать и понимать церковнославянские тексты; 

- владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 

- объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря, использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных); 

- владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения. 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы К/ч Темы К/ч УУД 

5 класс 



ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ ЯЗЫКА 

1. Язык и религия 4 Назначение языка 

 

1 Рассматривать иллюстративный 

материал, соотносить текст с 

иллюстрациями. Читать и отвечать на 

вопросы по прочитанному. Размышлять 

о роли и значении языка в жизни человека 

и народа, о духовных корнях языка, о 

культурных традициях и их значении. 

Использовать ключевые понятия урока в 

устной и письменной речи. Отвечать на 

вопросы в конце параграфов. Выполнять 

задания в рабочей тетради и творческие 

работы (рисунки, сочинения-рассуждения) 

Язык и речь  

 

1 

Происхождение языков  1 

 

Религия и языки 1 

2. Родной язык – 

отечеству основа 

6 Сила и красота русского языка  1 Формулировать тему урока. 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. Читать материалы урока вслух и 

про себя. Использовать ключевые 

понятия урока в устной и письменной 

речи. Пересказывать прочитанное,  

соотносить с личным жизненным опытом. 

Рассказывать наизусть стихотворения, 

объяснять смысл крылатых выражений. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Отвечать на 

вопросы в конце параграфов. Выполнять 

Священное Писание в нашей речи  1 

Формы духовной мудрости в речи  1 

Крылатые выражения из Старого 

Завета и Нового Завета в русском 

языке  

1 

Словарный запас русского языка  1 

Духовная русская лексика 1 



задания в рабочей тетради и творческие 

работы. 

3. Из истории 

русского языка 

6 История русского языка и 

происхождение духовной лексики  

 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать темы уроков на 

основе проблемных вопросов. Объяснять 

значение терминов и понятий с опорой на 

текст учебника или словаря. Рассуждать о 

роли греческого языка в судьбе русского 

народа, о значении деятельности 

просветителей славян святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Рассматривать и характеризовать 

памятники, посвященные святым 

равноапостольным братьям, 

установленные в разных славянских 

государствах и городах России. 

Сравнивать кириллицу, глаголицу и 

современный русский алфавит, выявлять 

их духовные основы. Осуществлять 

поиск информации в учебнике для 

выполнения заданий. Планировать и 

корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. Представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать свою 

Церковнославянский язык в 

истории славянских народов и 

русской культуре  

 

Святые равноапостольные учители 

словенские Мефодий и Кирилл  

 

Славянская миссия учителей 

словенских Мефодия и Кирилла  

 

Кончина и прославление святых 

равноапостольных учителей 

словенских Мефодия и Кирилла  

 

Кириллица, глаголица и русский 

алфавит  

 



деятельность. Отвечать на вопросы в 

конце параграфов. Выполнять задания в 

рабочей тетради, творческие работы, 

индивидуальные и групповые проекты. 

 

4. Церковно- 

славянский язык 

14 Церковнославянская азбука.  1 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 

буквами церковнославянской азбуки, 

надстрочными знаками, ударениями, 

знаками препинания, обозначениями 

чисел. Читать и объяснять смысл молитв 

и текстов (Евангельских притч, заповедей) 

на церковнославянском языке. Отвечать 

на вопросы в конце параграфов. 

Выполнять задания в рабочей тетради, 

творческие работы, индивидуальные и 

групповые проекты. Представлять 

Буквы ер и ерь. 1 

Дублетные буквы. Буквы есть и 

ять. 

Буквы юс малый и я. 

1 

 

Буквы иже и и.  1 

Буквы он и омега. 1 

Буквы зело и земля. 1 

Буквы ферт и фита. 1 

Буквы ук и ижица.  1 

Буквы кси, пси, от. 1 

Надстрочные знаки. Титла. 

Ударение  

1 

Придыхание, ерок.  

Знаки препинания. 

1 



Читаем по-церковнославянски и 

переводим.  

1 результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Звательный падеж.  1 

Обозначение чисел в 

церковнославянском языке. Числа 

второго десятка. 

1 

5. 

Церковнославянский 

язык в современной 

культуре 

3 Молитвы на церковнославянском 

языке.  

3 

 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). Применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

Читать на церковнославянском языке и 

объяснять смысл молитв и тропарей, 

посвященных православным праздникам. 

Отвечать на вопросы в конце параграфов. 

Выполнять задания в рабочей тетради, 

творческие работы, индивидуальные и 

групповые проекты. Представлять 

результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). Проверять себя 



и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

- побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 



− включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценочные материалы 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:  

 -  требований государственных образовательных стандартов;  

 - критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебном программе данного года обучения, 

Уставе школы.  

Итоги аттестации обучающихся оцениваются по зачетной системе.   

Формы и средства контроля: 

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников характеризовать и объяснять 

основные представления и понятия в содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать 

духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском 

социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в соответствии с традиционными 

нравственными и культурными нормами российского общества.  



 Оценивание учащихся осуществляется по зачетной системе. Способы проверки ожидаемых результатов: 

 - педагогическое наблюдение; 

 - выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов для проведения 

викторин, подбор воспитанниками иллюстративного материала по заданию, подготовка рисунков).  

Формы подведения итогов образовательной программы: 

 - выставки рисунков и просмотры творческих работ воспитанников;  

- создание фотоальбомов;  

- открытые занятия;  

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам;  

- викторины, кроссворды, игры; 

 - инсценировка библейских сюжетов. 

 


