
 



Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельно-

сти. В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

туального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-

альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов учащиеся усовершенству-

ют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут ра-

ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 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 — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных пред-

метов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, спо-

собствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-

вации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-

ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к раз-

работке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности.  

Учащийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный резуль-

тат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; 

 - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак-

тических задач определенного класса; - планировать и корректировать свою индивидуальную обра-

зовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей.  

Учащийся сможет:  



- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требований; 

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния.  

Учащийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери-

ям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур-

сов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; - принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 - демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности).  

Познавательные УУД. 

6. Умение 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.  



Учащийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; - вы-

страивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений; - определять обстоятельства, которые предше-

ствовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об-

щим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, дета-

лизируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные при-

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен-

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Учащийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; - определять логические связи между пред-

метами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; - созда-

вать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 - строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 - переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо-

ванного (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) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

Учащийся сможет: 

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

тироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  



- резюмировать главную идею текста; - преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак-

тора; 

 - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем.  

Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Учащийся сможет: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-

дуктивной 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 (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 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 груп-

пой задачей; 

 - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  



12. Умение осознанно использовать речевые средства 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.  

Учащийся сможет: 

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

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; - со-

блюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникатив-

ной 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет:  

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс-

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты:  

Изучение предметной области «Обычаи и традиции народов России»  обеспечивает: - 

 -    воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспи-

тание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традици-

ях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; 

 - формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  



- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского обще-

ства в становлении российской государственности. 

 

 

Содержание учебного курса 
 

1.Старинный русский быт(6ч). 

1.1.Рождение, крещение выбор имени, наречение имени (1ч). 

Беседа об обряде крещения. 

-работа в малых группах: тайна твоего имени. 

Обряд крещения. 

Крещение – это первое и важнейшее христианское таинство. С точки зрения Церкви, при крещении 

человек умирает для греховной жизни и возрождается к жизни духовной. Самой важной частью это-

го церковного ритуала является наречение имени. Считается, что человек входит в воду без имени. В 

это время священник отгоняет молитвой темные силы, призывает силы Света взять под свою опеку 

нового христианина и нарекает имя, по которому его будут узнавать на Небесах. Церковь считает, 

что выбор имени при крещении – это выбор небесного заступника, который будет возносить молит-

вы Богу за своего подопечного. 

Выбор имени при крещении. 

До революции 1917 года ребенок традиционно получал имя при крещении, которое совершалось на 

восьмой день после рождения. Ему давали имя святого, день празднования памяти святого этого дня, 

которого указывал православный календарь имен. С мальчиками все было ясно – ведь Православная 

Церковь каждый день вспоминает какого-либо святого. Женских имен в святцах гораздо меньше. 

Поэтому девочку крестили либо именем-аналогом мужского (Александра, Иоанна), либо выбирали 

имя святой, день памяти которой был ближайшим после дня рождения. Некоторым женским «граж-

данским» именам соответствуют церковные , сходные по значению. Например, Светлана – Фотиния, 

Виктория – Ника. 
 

1.2. Взросление. Традиции  свадьбы на Руси(1ч).  

Лекция о традициях старинных свадеб. Сватовство. Погляды. Сговор Помолвка. Девичник. Маль-

чишник. Каравайный обряд. Венчание. 

Просмотр презентации. 
 

1.3.Жилище. Обустройство дома. Русская печь(1ч).  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, постройки 

(подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. 

Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Те-

рема, украшенные резьбой по дереву. Свет ѐлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 
 

1.4.Русский национальный костюм(1ч).  

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у 

женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, симво-

лы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы 

и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — 

у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь 
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и боярышень. 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) пла-

тье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. 

Сложные высокие причѐски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высо-

ких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из 

бархата и меха; лѐгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. Одежда дворян-

мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шѐлко- 

вые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, 

кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, 

лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, ша-

ли. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей но-

сили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки об одежде. 
 

1.5. Традиционная русская кухня. Хлеб – всему голова(1ч)  

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от 

глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 
 

1.6. Учеба. Школа(1ч). 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности (перница — 

футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, 

желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноречие (дикция)). 

Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. (со времѐн Петра 

I) 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитыва-

ли с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, 

музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры. Особая 

роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых 

принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение ми-

неральными водами, посещение популярных докторов; прогулки 

в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревян-

ные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. 

Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Мас-

карады. Домашние театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин сало-

на. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры 

и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для 

мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа обучения 

включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, матема-

тику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную топографию, а 



также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую 

подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в биб-

лиотеке училища. Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, 

музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень стро- 

гий распорядок дня. 
 

2. Календарь на Руси (6ч)  

2.1. Народный, земледельческий календарь -– Месяцеслов(1ч). 

2.2. Календарь языческих праздников(1ч). 

2.3. Праздник урожая или жатвы(1ч).  

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохо-

зяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. Христианские легенды о 

Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи гада-

ния. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 
 

2.4. Новый год. Рождество(1ч). 

 Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 
 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, пришедшие 

к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. Праздники были 

направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в 

проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогод-

ний праздник. 

Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — 

древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. 

Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 
 

2.5.  Масленица. Великий пост(1ч).  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица раз-

деляла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было 

«млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый народный праздник, существо-

вавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сыт-

ной, «богатой» еды на Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостева-

ние; развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» 

снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания, молит-

вы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 
 

 2.6.  Вербное воскресенье. Пасха(1ч). 



Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования 

Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача верующим просфор и 

общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красна горка — за-

кликание весны рано утром с вершины холма, горки. 
 

3.Русские народные промыслы (5ч). 

3.1Керамика Гжели(1ч). 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной 

центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всѐм мире. Это произведения народного ис-

кусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и 

голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, 

чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всѐ украшено стилизованным орнаментом. Изящество и 

тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. 

3.2.Хохлома и Жостово. Павловопосадские шали(1ч). 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семѐнове Нижегородской области. Дере-

вянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-алого 

цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, набо-

ры для мѐда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных и всерос-

сийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел —расписные 

металлические подносы. Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые и поле-

вые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостов-

ских подносов во всѐм мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков и шалей 

зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином Семѐном Лабзиным 

совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на которых «цветут» яркие цветы, сплетаются узоры 

трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны 

во всѐм мире. 

3.3.Вятская и богородская игрушка(1ч). 

Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова (Вят-

ка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздни-

ках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медве-

ди, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа- 

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрѐшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, ка-

валеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в 

сочетании с красным, зелѐным, жѐлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное 

настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность Сер-

гиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; иг-

рушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», 

«Журавли», «Медведь-музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны 

за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I сте-

пени на всероссийских и международных выставках. 

3.4.Русская обереговая кукла(2ч). 

Пробегают столетия, идут года, поколения сменяют друг друга. Но всюду, где селится и живет чело-

век, кукла - неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. Являясь 

частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своѐм облике самобытность и характерные 

черты создающего еѐ народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. 



Сегодня происходит возрождение русской обереговой куклы. 

Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы. 

—изготовить из  обрезков ткани и поделочного материала обереговой куклы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

К
о
л

-

в
о
 ч

а
-

со
в

 

           Название темы Виды учебной деятельности и формы  

еѐ организации 

 Д
а
т
а
 

п
р

о
в

. 

 1. Старинный русский быт(6ч).  

1.1 

1 

1 Рождение, крещение 

выбор имени, наречение 

имени). 

Беседа об обряде крещения. 

Универсальные учебные действия: 

-работа в малых группах: тайна твоего имени. 

 

1.2 

2 

1 Взросление. Традиции  

свадьбы на Руси. 

 Лекция о традициях старинных свадеб. Просмотр 

презентации.  

 

1.3 

3 

1 Жилище. Обустройство 

дома. Русская печь. 

Беседа учителя.  

Универсальные учебные действия: 

—продемонстрировать устройство крестьянской 

избы (печь; полати; лавки; клеть; сени; крестьян-

ский двор; хозяйственные постройки); 

—показать особенности боярских хором, сравнить с 

крестьянкой избой. 

Работа с текстами стихотворений Н. Клюева «Изба 

– святилище земли» и «Рождество избы» 

 

1.4 

4 

1   Русский национальный 

костюм. 

Беседа учителя. Просмотр презентации. 

 Универсальные учебные действия: 

—познакомить с особенностями крестьянской 

одежды; 

—сравнить одежду бояр и традиционную крестьян-

скую одежду; 

—ознакомить с элементами старинного русского 

костюма, его функциональным характером. 

 

1.5 

5 

 

1 Традиционная русская 

кухня.  

Хлеб – всему голова 

 

Универсальные учебные действия: 

—оценить достоинства традиционной русской кух-

ни; 

—уметь приготовить несколько простейших блюд 

(каша; «взвар» — 

компот). 

Работа с этимологическим словарем. История слов – 

названий изделий из теста: «калач», «коврижка», 

«каравай» и др. 

 

1.6 

6 

1 Учеба. Школа 

 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить учебу детей в старину с современной 

школой; 

—букварь — «Азбуковник» и современные учебные 

книги. 

 

2. Календарь на Руси (6ч)  



2.1 

7 

1 Народный, 

земледельческий 

календарь -– 

Месяцеслов. 

 

Лекция учителя. 

 Универсальные учебные действия: 

-работа с календарѐм языческих праздников.  

 

2.2 

8 

1 Календарь языческих 

праздников 

 

2.2.

1 

9 

1 Праздник урожая или 

жатвы.  

Лекция учителя. Просмотр презентации «Праздник 

урожая на Руси». 

Универсальные учебные действия: 

-познакомить с тримя Спасми: Медовым, Яблоч-

ныйм, Ореховыйм. 

 

2.2.

2 

10 

 

 

 

1 Новый год. Рождество. Универсальные учебные действия: 

—познакомить с некоторыми колядками, рожде-

ственскими и новогодними 

стихами; 

—познакомить с пословицами и поговорками о 

праздниках; 

—изготовить маски и костюмы для новогоднего 

карнавала. 

 

2.2.

3 

11 

1 Масленица. Великий 

пост. 

Универсальные учебные действия: 

—воспринять традиции масленичных игр. Качели. 

Катание с гор. 

Встреча Масленицы; 

—разучить песни и игры; 

—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

—разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

 

2.2.

4 

12 

1 Вербное воскресенье. 

Пасха. 

 

3. Русские народные промыслы (5ч).   

3.1 

13 

1 Керамика Гжели Универсальные учебные действия: 

—нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

 

3.2 

14 

1 Хохлома и Жостово 

Павловопосадские ша-

ли. 

Универсальные учебные действия: 

—раскрасить узоры хохломских ложек и жостов-

ских подносов. 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить орнаменты нескольких шалей. 

 

3.3 

15 

 

1 Игрушки.Вятская и Бо-

городская игрушка. 

Беседа учителя. Просмотр презентации. 

 Универсальные учебные действия: 

—изготовить из глины и пластилина несколько ви-

дов вятской и богородской игрушки. 

 

16-

17 

2 Русская обереговая кук-

ла. 

Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы. 

Универсальные учебные действия: 

—изготовить из  обрезков ткани и поделочного ма-

териала обереговой куклы. 

 

Ито

го 

      17    

  

  



 

 

                                        Ресурсы реализации программы 

Список литературы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 2010. 

3. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 2009-2013 годы, ГОУ ДПО 

НИРО 

4. Конвенция о правах ребенка. 

5. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор-

М., Просвещение,2011г  

6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания гражданина России. – М., 2010. 

7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекоменда-

ции. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2011. 

8. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по основам православной 

культуры для учителей общеобразовательных школ. Альманах 1. / Под. ред. игумена Киприана 

(Ященко). – М., 2007 

 

8.Карамзин Н.М. «История государства Российского» в 12 томах// http://www.bibliotekar.ru/karamzin/ 

9. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Программа курса «Гражданское об-

разование» в начальной школе. – Н. Новгород, 2004. 
 

10. Тэффи Н. А. Блины// "Наука и жизнь" No2 1996 г, с.146-149// http://bookz.ru/ 

11. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». Методическое пособие для учителей. – 

М., 2005. 

 

12.Фасмер Макс. Этимологический словарь// http://fasmerbook.com/ 

 

 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы: 

1. Аудиопособие "Как жили на Руси" 

2. Интернет 

Материально-техническое оснащение: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

Дидактический материал 

1. Тетради 

2. Файлы с заданиями 

3. Презентации по тематике 

http://www.bibliotekar.ru/karamzin/
http://bookz.ru/
http://fasmerbook.com/


 

  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


