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Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской этики»?

Вопрос, вынесенный в заглавие, происходит от 
другого вопроса: почему в своей стране мы живем, 
словно чужие, не в ладу с собой и другими, скудно 
питаясь от своих честных трудов? 

Все есть в России: несметные природные 
богатства, обилие земли, богатейшая история и 
культура, образованное, культурное, 
законопослушное население, все еще сохраняющие 
передовые мировые позиции наука и образование, 
демократические права и свободы, 
гарантированные Конституцией, вся необходимая 
для гражданского общества и продуктивной 
экономической деятельности правовая система. 



Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской этики»?

Более 80% наших граждан никому и ни во что не 
верят, не доверяют людям не из их ближайшего круга, 
государству, испытывают неуверенность в собственном 
будущем. Большинство убеждено, что жить достойно, 
добросовестно трудясь и честно зарабатывая, в нашей 
стране невозможно, есть только два варианта: либо 
ловчить, вырывать кусок у другого и быть богатым, 
либо жить по совести и бедно. 

При таком отношении к обществу и труду нельзя 
создать в стране современную обрабатывающую 
промышленность, выпускающую качественные товары. 
Победить коррупцию, превратить бюрократию в класс, 
заботящийся об интересах государства и всего 
общества, обеспечить справедливую систему 
судопроизводства и правопорядка возможно при 
наличии разделяемой большинством граждан системы 
нравственных ценностей и общественных приоритетов. 



Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской этики»?

Труд, терпение и здравый смысл – лучшие средства 
решения наших проблем. И еще требуется любовь к 
нашим детям. 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
в современных условиях уникален. Впервые за последние 
десятилетия российских школьников начнут 
систематически знакомить с историческими и 
культурологическими основами традиционных религий: 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, составляющих 
фундамент тысячелетней культуры нашей страны, с 
национальными духовными и этическими традициями. 
Школьники вместе с учителями и родителями будут 
размышлять над важнейшими вопросами жизни: Что 
такое человек? В чем смысл жизни? Почему надо 
следовать добру и избегать зла? Как правильно строить 
отношения с другими людьми? Почему нравственная 
личность созидает и живет, а безнравственная разрушает 
и умирает? 



Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской этики»?

Школьные учителя последовательно, глубоко, профессионально будут 
говорить с детьми о морали, нравственности, духовности, об их значении в 
жизни человека, семьи и общества, о душе, совести, обязанностях человека, 
раскрывать перед ними жизненные смыслы традиционных нравственных 
заповедей. 

Что это такое – нравственные заповеди и моральные нормы? И почему 
они необходимы детям?

Нравственные заповеди хорошо известны каждому взрослому 
человеку: 
• Люби ближнего своего, как самого себя;
• Не убий;
• Не кради;
• Не лги;
• Будь милосерден, помогай бедным и защищай слабых;
• Не помни зла.

Они передаются от поколения к поколению, составляют основу 
общечеловеческой нравственности, хранятся в мировых религиях: 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Источники нравственных 
заповедей определяются по-разному. Верующие считают, что они 
установлены Богом. Атеисты полагают, что каждая заповедь – это важное 
моральное правило жизни, истинность которого доказана опытом многих 
предшествующих поколений. При этом все соглашаются, что общество, не 
соблюдающее нравственные заповеди, обречено на гибель. 



Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской 

этики»?

Зачем в школе вводится предмет
 «Основы религиозных культур и светской этики»?

Одна из задач предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в том, чтобы помочь 
родителям в содержательном наполнении семейного 
воспитания. Каждый из модулей нового предмета 
раскрывает, с учетом младшего подросткового возраста, 
исторические, культурологические, нравственные основы 
одной из духовных традиций: религиозной (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм, светская этика) или светской 
(история мировых религий, этика). Родители могут 
выбрать тот модуль, который согласуется с 
семейными традициями, мировоззрением, 
нравственными установками. Это позволяет 
использовать содержание избранного модуля для того, 
чтобы расширить, обогатить содержание семейного 
воспитания, усилить аргументацию в обосновании 
необходимости выбора детьми нравственных форм 
поведения, широко использовать значимые для ребенка 
примеры духовного подвига, морального поступка, 
семейного и общественного служения. 



Почему новый предмет вводится  в  4 классе?

В возрасте 10 лет ребенок становится младшим подростком. Этот 
возрастной период сменяет детство и продлится примерно до 12 лет.  
Младший подростковый возраст (учащиеся IV - VI классов) – один из 
самых сложных периодов развития школьников. В это время ребенок 
одновременно переживает два кризиса – возрастной и 
образовательный. В дополнение к этому внешняя информационная 
среда оказывает на ребенка и семью не всегда позитивное воздействие.
Возрастной кризис вызван переходом от детского возраста к 
подростковому. Подростковый возраст – стадия развития личности 
между детством и взрослостью - качественно новый этап в развитии 
школьника, который характеризуется изменениями, связанными с 
началом полового созревания и вхождением во взрослую жизнь.
 В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Центральное новообразование этого возраста - чувство взрослости. Оно 
выражается в отношении подростка к себе как к взрослому и желании, 
чтобы и взрослые, и сверстники так же относились к нему. 
Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. 
Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей 
на сверстников. В общении у подростка формируются навыки 
социального взаимодействия, появляется чувство солидарности, 
эмоционального благополучия, самоуважения.



Негативные последствия возрастного и образовательного 
кризисов существенно усиливает не всегда позитивное влияние на 
подростка социально-информационной среды. 

Благодаря стремительному развитию средств связи, 
информационных технологий, транспортного сообщения с любой 
точкой мира, современный ребенок находится в беспредельном 
информационном и огромном социальном пространстве, не 
имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой из Интернета, 
телевидения, компьютерных игр, кино. Воспитательное и 
социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 
источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания младшего подростка, оттесняя на 
второй план семью и школу. 

Компьютерные игры могут создавать у ребенка, еще 
недостаточно знакомого с реальной жизнью, иллюзию свободы, 
вседозволенности, ничем не ограниченных возможностей. В 
виртуальной игре война становится забавой, убийство людей, живых 
существ – источником наслаждения, здесь всегда можно 
перезагрузить игру и стереть прошлое так, как будто бы его никогда 
не было. В формате компьютерной игры дети взаимодействуют не с 
людьми, а с фантомами, в отношениях с которыми не приняты 
никакие общественные нормы.

Почему новый предмет вводится  в  4 классе?



Подмена реальных форм взросления 
виртуальными, ослабление связей между 
детьми и взрослыми, между разновозрастными 
детьми приводят к самоизоляции детства; 
агрессивное навязывание псевдоценностей, 
ложных правил жизни - к примитивизации 
сознания детей и подростков, к росту 
жестокости, цинизма, грубости, за которыми 
на самом деле скрываются страх, одиночество, 
неуверенность, непонимание реальной жизни 
и неприятие будущего. 

Почему новый предмет вводится  в  4 классе?



    Содержание нового предмета
Обеспечит знакомство учащихся с 
духовными традициями 
многоконфессионального народа России, с 
историей и культурой крупнейших 
религиозных объединений нашей страны, а 
также изучение основ светской этики. 

Все это должно преследовать общую цель: 
нравственное воспитание российских 
школьников на основе традиционных идеалов 
и ценностей, развитие их интереса к 
окружающему миру, формирование 
уважительного отношения к представителям 
различных конфессий, укрепление 
толерантных отношений между участниками 
образовательного процесса.



Введение нового 
предмета направлено на 

содействие семье и 
обществу в решении 

педагогических, 
моральных проблем.



Цели предмета ОРКСЭ

Общая педагогическая цель – 
воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, 
укорененного в духовных и 
культурных традициях 
многонационального народа России 
(закреплена ФГОС).



Задачи предмета ОРКСЭ

• Знакомство обучающихся с 
основами православной, 
мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами 
мировых религиозных культур и 
светской этики; 

• Развитие представлений 
младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, 
семьи, общества;



Задачи предмета ОРКСЭ

• Обобщение знаний и представлений о 
духовной культуре и морали, 
формирование у детей ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и 
культуры

• Развитие способностей обучающихся к 
общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на 
основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и 
согласия.



Мифы, которые сопровождают введение 
нового предмета

• Миф 1 – в школу придут священнослужители.

     В статье 14 Конституции РФ  говорится о том, что 
религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. 

     В государственных и муниципальных 
общеобразовательных школах в качестве учителей могут 
работать лица, имеющие специальное педагогическое 
образование и профессионально, на постоянной основе 
занимающиеся обучением и воспитанием 
школьников. Приход в государственные и муниципальные 
школы священнослужителей исключен положениями 
Конституции РФ, а также существующими нормами 
профессионально-педагогической деятельности. 

• 21 июля 2009 г., Президент России Д.А. Медведев 
подчеркнул, что преподавать предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» будут светские 
педагоги. 



Миф 2 – новый предмет будет иметь 
вероучительный, миссионерский характер

• Содержание модулей «Основы 
православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры» 

   не ориентировано на решение 
каких-либо миссионерских задач. 

• Оно не вероучительно, а 
представляет собой знание об 
исторических и 
культурологических основах 
определенной религии. 



• Одна из важных педагогических 
задач нового предмета – 
формирование у обучающегося 
знания, понимания и 
уважительного отношения к 
религии как национальной 
духовной традиции, лежащей в 
основе исторической и современной 
культуры нашей страны. 

• Выбор веры – это частное дело 
гражданина, он может происходить 
только за пределами 
государственных и 
муниципальных школ. 



Миф 3 – учеников одного класса поделят на 
группы, что приведет к конфликтам между 

ними.
• Модульное построение нового учебного 

предмета реализует неотъемлемое право 
гражданина демократического 
государства на свободный выбор и 
отражает особенность России как великой 
страны с богатыми и разнообразными 
духовными традициями. В каждой семье 
свои традиции, мировоззренческие или 
религиозные предпочтения. 

• Школа обязана их учитывать. Но 
формальное разделение учащихся на 
группы не будет приводить к их духовному 
размежеванию. 



• Во-первых, предмет имеет не 
вероучительный, а 
культурологический характер, а 
культура у нас одна – культура 
многонационального народа 
России.

• Во-вторых, содержание всех 
модулей комплексного учебного 
предмета подчинено общей цели – 
воспитанию личности гражданина 
России посредством приобщения 
его к одной из национальных 
духовных традиций. 

Ислам в России.1
Семья в исламе.1
Нравственные основы семьи в исламе.1
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим.1
Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство.1
Нравственные ценности ислама: любовь к отечеству, миролюбие.1
Забота о здоровье в культуре ислама.1
Ценность образования и польза учения в исламе.2
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения.2
Искусство ислама.1

Духовные традиции многонационального народа 
России 5

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.1

Подготовка творческих проектов.1
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», 

«Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что 
такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 
религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д.1

Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое 
отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 
России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д.1

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).1

Всего 34



• В-третьих, содержание всех модулей группируется 
вокруг трех базовых национальных ценностей – 

1) Отечество, 
2 ) семья , 
3) культурная традиция (православная, 

исламская, буддийская, иудейская, светская). 
   На этих базовых ценностях – Родина, семья и 

традиция - будет осуществляться воспитание детей 
в рамках нового предмета.

• В-четвертых, новый предмет организован таким 
образом, что школьники, выбравшие для 
систематического изучения определенный модуль, 
получат общие представления и о содержании 
других модулей. 



Миф 4 – эксперимент – прихоть власти, он 
закончится также внезапно, как и начался.

• Образовательный процесс в рамках 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» не 
преследует иных целей, кроме 
воспитания ребенка в 
соответствии с потребностями, 
традициями и приоритетами его 
семьи.

• Назначение нового предмета -  
помочь ребенку в решении его 
личностных, возрастных, 
образовательных проблем, создать 
условия для его духовно-
нравственного развития. 



Структура предмета
Комплексный учебный предмет 
состоит из 6 модулей: 
1)основы православной культуры,

 2)основы исламской культуры, 

3)основы буддийской культуры,

 4)основы иудейской культуры,

 5)основы мировых религиозных культур,

 6)основы светской этики. 



Все модули нового предмета соединяются 
общими тематическими блоками: 

1. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества 
(1ч.);

2.Основы традиционных религий и 
светской этики (16 ч.);

3.Традиционные религии и этика в России 
(13 ч.);

4.Духовные традиции многонационального 
народа России (4 ч.).



Блок1. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества (1 ч.)

Первый урок называется - «Наш дом – Россия».
На нем присутствует весь класс, ведет его классный 
руководитель или один из наиболее подготовленных 
учителей школы. 
Обучающиеся узнают о единстве многонационального 
российского народа,  о многообразии его культурных, 
духовных, религиозных традиций. О том, что такое 
«духовность», «традиция», «нравственные ценности», какое 
значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. 
На первом уроке проводится мысль, что при явном 
различии наших взглядов на мир (каждый из школьников 
уже выбрал определенный модуль), при том, что все люди 
разные, мы – народ России – едины, у нас общий язык, 
культура, история, территория, государство, и главное - 
сходные нравственные основы, делающие нас людьми по 
отношению друг к другу.



Блок 2.Основы традиционных религий и 
светской этики 

• Предусматривает разделение 
учащихся по группам для изучения 
избранного модуля. 

• В ходе изучения второго блока 
учащиеся должны получить системные 
знания о культуре православия, 
культуре ислама, культуре буддизма, 
культуре иудаизма, других мировых 
религий, а также о светской этике. 

• Второй блок завершается подведением 
итогов по пройденному материалу и 
несложными творческими работами.



Блок 3.Традиционные религии и этика
 в России 

• Продолжается раздельное обучение

• Продолжается знакомство учащихся с 
общими основами религий и этики, но уже с 
учетом культурно-исторических особенностей 
нашей страны и конкретного региона, где 
проживает семья обучающегося. 

• В содержании блока большое место занимает 
семья, ценности семейной жизни.

 
• Тема Родины, патриотизма, 

гражданственности, любви к родной земле 
служения Отечеству определяет 
направленность большинства тем этого блока 
как в историческом, так и в современном 
контекстах. 



Блок 4. Духовные традиции 
многонационального народа России 

•Учащиеся одного класса работают вместе
•Происходит презентация индивидуальных и 
коллективных творческих проектов: «Как я понимаю 
православие?», «Ислам – религия мира», «Как я понимаю 
буддизм?», «Нравственные нормы иудаизма», «С чего 
начинается Родина?», «Герои России», «Вклад моей 
семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 
ратный подвиг, творчество и т.п.)», 
•Обучающиеся получают возможность ознакомиться с 
основным содержанием всех 6 модулей, узнать от своих 
одноклассников о других духовных традициях, 
сравнить, содержание сходных тем по всем модулям, 
составить целостное представление о многообразии и 
единстве духовных традиций многонационального 
народа России. 
•Блок завершается школьно-семейным праздником 
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 
России и т.д.)



Практические советы 

о том, как родители могут 

помочь своему ребенку в 

изучении предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»



Совет 1. Настройтесь на воспитание; отнеситесь к 
новому школьному предмету как к дополнительному 
средству нравственного развития Вашего ребенка; 

Вы и есть главный для ребенка воспитатель.
В воспитании ребенка, особенно в нравственном 

воспитании, обращенном непосредственно к ценностям, 
идеалам, духовным приоритетам исключительно важную роль 
играют родители. 

На уроках педагоги будут беседовать с ребенком о 
нравственности, но если родители не проявляют интереса к 
духовности, моральным нормам общественно приемлемого 
поведения, не определяют для ребенка родительскую 
нравственную позицию, то все сказанное в школе не будет иметь 
для него особого значения. 

 Новый, нравственно-ориентированный предмет открывает 
перед родителями дополнительные возможности для укрепления 
и развития отношений с ребенком. В младшем подростковом 
возрасте, когда ребенок впервые по-взрослому начинает 
понимать окружающий мир и себя в нем, он особенно нуждается 
в духовной связи с взрослым, родным для него человеком. 



Совет 2. Разговаривайте с детьми о том,
 что они изучали на уроках.

Современные родители мало говорят со своими детьми. В 
среднем мать разговаривает с ребенком 11 минут в сутки, 
отец – еще меньше. Родители обеспечивают семью, решают 
производственные и домашние проблемы, устают после 
работы. Все так. Но есть еще одна причина, затрудняющая 
речевое общение детей и родителей, – недостаточно между 
ними общих тем, мало содержания для прямого личностного 
общения.

 Уделите время ребенку. В выходные дни прочтите 
пройденный за неделю урок, он всего один. Наверняка, у Вас 
будет что добавить к их содержанию. Задайте ребенку 
несколько вопросов. Пусть он говорит, высказывается, 
раскрывает себя в вопросах духовности и нравственности. 
Пусть он видит, что это важно для Вас. Говорите и Вы с ним о 
жизни, о людях, об отношениях между людьми. Говорите как 
можно больше.



Совет 3. Хорошее средство воспитания 
ребенка – диалог между родителями 
и детьми о духовности и нравственности. 

    Для диалога между родителями и детьми есть все 
необходимые условия: они внимательны друг к другу, один 
понимает другого с полуслова, их общение направлено на 
решение общих проблем. Изучение детьми предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» расширяет 
содержание диалогического общения в семье: ребенок владеет 
знаниями о духовности и нравственности, усвоенными в 
школе, родитель – собственным жизненным опытом и 
известным ему опытом других людей. 
    Намеренно обостряйте диалогическое общение, всегда 
сохраняя доброжелательность к каждому детскому слову. 
Задавайте ребенку дополнительные вопросы. Иногда не 
соглашайтесь с ним. Высказывайте иную точку зрения. Время 
от времени ставьте под сомнение не только отдельные слова и 
мысли  ребенка, но и собственные высказывания. Диалог – 
это игра двух умных, благожелательно настроенных друг к 
другу людей. Играйте с Вашим умным ребенком.



Совет 4. Внимательно следите за 
моральным равновесием Вашего ребенка; 
воспитывайте у него благожелательное 
отношение к людям другого мировоззрения.

Не допускайте резких оценок, категоричных 
высказываний в адрес представителей различных конфессий 
или людей, не ориентированных ни на какую религию. 
Насторожитесь, если это делает ребенок. За этим скрывается 
большая нравственная проблема. Недоброжелательное 
высказывание человека в чей-либо адрес всегда 
свидетельствует о недостатке любви, доброты, сердечности в 
нем самом. Человек начинает терять моральное равновесие, 
склоняется к злу.

Если это происходит с Вашим ребенком, поговорите с 
ним. Обсудите эту проблему с классным руководителем. 
Проведение эксперимента предусматривает, что в школе 
будет проходить психологическая диагностика процессов 
нравственного развития учащихся. Обратитесь за 
консультацией к школьному психологу. Вместе выясните 
причину и устраните ее. 



Совет 5. Не забывайте, что никакой учебный предмет 
сам по себе не воспитает Вашего ребенка; главное, что он 
может приобрести, изучая предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», понимание 
важности нравственности для полноценной человеческой 
жизни. Всячески поддерживайте это в ребенке.

Зачем нужны моральные нормы? С этого вопроса 
начинается новый предмет, им же и завершается. Если 
этот вопрос, поставленный на первом уроке учителем 
перед всем классом, на последнем уроке ученик 
осознанно ставит перед собой, значит. он учился не 
зря. Это очень сложный вопрос. Чтобы найти на него 
ответ, часто не хватает целой жизни.  Но если человек 
спрашивает о нравственности, значит, она уже имеет 
для него значение, присутствует в его жизни, влияет на 
его поведение. Ребенок, спрашивающий о 
нравственности, есть личность, приобретающая 
нравственность. 

И, все же, для чего нужны моральные нормы? 



О том, как сохранить физическое здоровье ребенка, мы 
знаем немало. Но как сберечь и укрепить его духовное, 
психологическое, социальное здоровье? Какие для этого есть 
правила? Это правила морали, нормы нравственного 
поведения. Так же, как и правила сбережения физического 
здоровья, они накапливаются как опыт жизни и  передаются от 
старших к младшим.
Нравственный человек ведет безопасный для окружающих и 
себя образ жизни. Он не причиняет зла другим и, тем самым, 
не вызывает негативное поведение других по отношению к 
себе. Нравственный человек способен к созиданию, потому что 
в мире творит только любовь. Нравственный человек не знает 
смерти: его душа обретает вечную жизнь (таков религиозный 
взгляд), а его личность живет в сознании тех, кого он любил и 
кто продолжает любить его. Нравственный человек по-
настоящему счастлив, потому что он здоров, любит и любим, 
питается от честных трудов своих и живет долго.

Совет 5. Не забывайте, что никакой учебный предмет сам по 
себе не воспитает Вашего ребенка; главное, что он может 

приобрести, изучая предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики», понимание важности нравственности для 

полноценной человеческой жизни. 
Всячески поддерживайте это в ребенке.



Спасибо  за  внимание!

Будьте счастливы,
 и пусть будут счастливыми 

Ваши дети! 


