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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования пред-
метной компетенции на занятиях «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». Содержание курса направлено на формирование нрав-
ственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 
воспитание патриотических чувств к Родине, формирование исторической 
памяти. Предметная компетенция является ведущей при определении каче-
ства учебной деятельности обучающегося. Формирование предметной ком-
петенции является успешным, когда она постоянно реализуется в учебной и 
практической деятельности. Важной составляющей в формировании пред-
метных компетенций являются педагогические условия: создание среды, 
стимулирующей постоянный творческий поиск и личностное развитие уча-
щихся; интеграция учебной деятельности в различные формы организации 
образовательного процесса; отбор содержания и технологий обучения; ис-
следование динамики уровня сформированности предметной компетенции.
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Summary: The article discusses the features of the formation of subject 
competence in the classroom «Fundamentals of the spiritual and moral 
culture of the peoples of Russia.» The content of the course is aimed at the 
formation of a moral ideal, the civic identity of the student’s personality 
and the upbringing of patriotic feelings for the Motherland, the 
formation of historical memory. Subject competence is the leading one in 
determining the quality of a student’s learning activity. The formation of 
subject competence is only successful when it is constantly implemented 
in educational and practical activities. An important component in 
the formation of subject competencies of students are pedagogical 
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search and personal development of students; integration of educational 
activities into various forms of organization of the educational process; 
selection of content and learning technologies; study of the dynamics of 
the level of formation of subject competence.
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В последнее десятилетие система образования в 
России постоянно сталкивается с экономическими, 
политическими и социальными вызовами, которые 

накладывают неоднозначный отпечаток. Изменение 
структуры общего образования, введение профессио-
нального стандарта педагога, создание национальной 
системы учительского роста и независимой оценки 
компетенций педагогов – все это влечет обновление со-
держания, методов, форм организации педагогического 
процесса, приведение их в соответствие с требованиями 
ФГОС, социальным заказом и интересами государства 
[3]. Одним из стратегических векторов развития обра-
зования является необходимость формирования у спе-
циалистов профессиональных компетенций, уровень 
развития которых будет предопределять и закладывать 
знаниевый компонент подрастающего поколения.

Актуальность заявленной проблемы во многом опре-

деляется тем, что дисциплина «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) 
является обязательной для учащихся 5-9 классов и тре-
бует с одной стороны формирования предметных ком-
петенций у педагога, а с другой – у учащихся в контексте 
духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Основываясь на теоретическую сущность и комплекс 
научных разработок, компетентностный подход мож-
но разделить на два базовых понятия: компетенция и 
компетентность. Компетенция представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности, задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов [1]. Компетентность – это ничто иное как 
владение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности [7]. Исходя из этого видна 
связь двух вышеопределенных понятий. Проанализи-
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ровав многочисленные работы, можно говорить о том, 
что все исследователи придерживаются своего мнения 
о понятиях компетенция и компетентность [8, 10, 11, 
14, 17]. Исходя из этого, можно отметить, что образова-
тельная компетентность – это совокупность смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности учащегося по отношению к определенному кругу 
объектов действительности, необходимых для осущест-
вления личностно и социально-значимой продуктив-
ной деятельности [9, с. 8]. Так, А.В. Хуторской выделяет 
трехуровневую иерархию компетенций: предметные, 
метапредметные и ключевые, где последние конкрети-
зируются на уровне образовательных областей и учеб-
ных предметов для каждой ступени обучения, каждая из 
которых подразумевает функции в умениях [17]. В этой 
связи рационально представить их по отдельности:

 — целостно-смысловая компетенция – умение ви-
деть, понимать, ориентироваться, уметь выбирать 
и принимать решения;

 — общекультурная компетенция – обладать позна-
ниями и опытом деятельности в национальной и 
общечеловеческой культуры, социальных, обще-
ственных явлений и традиций, владение эффек-
тивными способами организации свободного 
времени;

 — учебно-познавательная компетенция – умение 
планировать, анализировать, оценивать учебно-
познавательную деятельность, уметь отличать 
факты от домыслов, владеть измерительными на-
выками, использовать методы познания;

 — информационная компетенция – умение анали-
зировать информацию, делать выводы, система-
тизировать, интерпретировать, структурировать, 
представлять информацию в различных формах;

 — коммуникативная компетенция – слушать, выска-
зывать, аргументировать, отстаивать собственное 
мнение, поддерживать контакт в общении с лю-
бым типом собеседника;

 — социально-трудовая компетенция – анализиро-
вать ситуацию, действовать с выгодой, владеть 
этикой взаимоотношений, владеть навыками гра-
мотности;

 — компетенция личностного самосовершенство-
вания – формировать грамотность, заботиться о 
здоровье [17].

Современная система образования на данный мо-
мент всецело направлена на формирование не только 
гармонично развитой личности, но и духовно-нрав-
ственной, патриотической, где субъект социальных от-
ношений (ученик) будет умнеть делать правильный и 
осознанный выбор, отличать «хорошее» от «плохого».

Сохранение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как значимой части культурно-
го и исторического наследия народов России – один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Фе-
дерации, способствующих дальнейшей гуманизации и 
развитию российского общества, формированию граж-
данской идентичности у подрастающих поколений [13]. 
Центральная идея гражданской идентичности – образ 
будущего нашей страны, который формируется с учётом 
национальных и стратегических приоритетов россий-
ского общества, культурно-исторических традиций всех 
народов России, духовно-нравственных ценностей, при-
сущих ей на протяжении всей её истории.

Переживаемый российским обществом духовно-
нравственный кризис, стремление людей обрести 
нравственные идеалы, поражение идей европейского 
гуманизма, активизация государств с ярко выраженной 
религиозной составляющей и одновременно крах поли-
тики мультикультурализма в европейских государствах 
стали причинами обращения отечественной философ-
ской, педагогической, психологической и политической 
мысли к поискам духовных императивов для устойчиво-
го развития российского общества [13]. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники по-
лучают возможность систематизировать, расширять и 
углублять полученные в рамках общественно-научных 
дисциплин знания и представления о структуре и за-
кономерностях развития социума, о прошлом и насто-
ящем родной страны, находить в истории российского 
общества существенные связи с традиционной духов-
но-нравственной культурой России, определять свою 
идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 
региональной общности, гражданина страны с опорой 
на традиционные духовно-нравственные ценности [16].

Целями изучения учебного курса являются:
 — формирование общероссийской гражданской 
идентичности обучающихся через изучение куль-
туры России в контексте процессов этноконфес-
сионального согласия и взаимодействия, взаи-
мопроникновения и мирного сосуществования 
народов, религий, национальных культур;

 — создание условий для становления у обучаю-
щихся мировоззрения на основе традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, ве-
дущих к осознанию своей принадлежности к мно-
гонациональному народу Российской Федерации;

 — формирование и сохранение уважения к цен-
ностям и убеждениям представителей разных 
национальностей и вероисповеданий, а также 
способности к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений;

 — идентификация собственной личности как полно-
правного субъекта культурного, исторического и 
цивилизационного развития страны.

Содержание курса направлено на формирование 
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нравственного идеала, гражданской идентичности лич-
ности обучающегося и воспитание патриотических 
чувств к Родине, формирование исторической памяти. 
В этой связи научно-методическую значимость приоб-
ретает процесс формирования у учащихся предметной 
компетенции по курсу ОДНКНР. Предметная компетен-
ция является ведущей при определении качества учеб-
ной деятельности обучающегося. Формирование пред-
метной компетенции только тогда является успешным, 
когда она постоянно реализуется в учебной и практиче-
ской деятельности [1]. Лишь в том случае компетенция 
учащихся достигает высокого уровня сформированно-
сти, когда педагог уделяет всем необходимым действиям 
максимум внимания и сознания. 

Обучение учащихся в школе на уроках ОДНКНР на-
правлено на развитие таких предметных компетенций 
как умение структурировать данные, рефлексировать 
и оценивать поведение окружающих; уважительно и 
бережно относиться к историческому, религиозному и 
культурному наследию народов России; развивать ми-
ровоззренческие ориентиры, основанные на приори-
тете традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; формировать патриотизм.

К приёмам формирования предметных компетенций 
на уроке ОДНКНР можно отнести: 

 — использование межпредметных связей, которые 
формируют представления о взаимосвязях раз-
личной направленности, роли знаний в зависимо-
сти от других предметов; 

 — составление системы заданий, направленной 
на формирование предметных компетенций у 
школьников на уроках ОДНКНР. 

Исходя из опыта работы и теоретических аспектов 
изучения проблемы наиболее удачными в практике яв-
ляются следующие методы обучения: 

Метод дискуссии: круглый стол, обсуждение (учащи-
еся могут демонстрировать свои знания, делиться опы-
том и переживаниями).

Метод исследования: мозговой штурм; идеальное за-
дание (учитель предлагает школьникам выполнить дома 
работу по их собственному выбору и пониманию). 

Частично-поисковый метод: поиск общего; найди 
объяснения (способствует развитию аналитического 
суждения). 

Творческий метод: удивляй! (учитель находит такой 
угол зрения, при котором даже обыденное становится 
удивительным); отсроченная отгадка! (учитель дает уди-
вительный факт-загадку, отгадка к которой будет откры-
та при работе с новым материалом); лови ошибку! (учи-

тель намеренно допускает ошибку); посмотри чужими 
глазами, театрализация. 

Образовательный квест [2, 4, 15]. 

Для проверки уровня сформированности предмет-
ных компетенций у учащихся нами был проведен кон-
статирующий эксперимент на базе 5 класса. 

Для исследования знания учащимся были предложе-
ны различные упражнения: 

 — упражнения на умение структурировать ситуа-
цию; 

 — упражнения на умение анализировать материал;
 — упражнения на умение интерпретировать полу-
ченные результаты;

 — упражнения на обобщение и личностные заклю-
чения по темам.

В результате проведенной работы, важнейшей состав-
ляющей в формировании предметных компетенций уча-
щихся, являются определенные педагогические условия.

В качестве первого педагогического условия мы вы-
деляем условия создания среды, стимулирующей посто-
янный творческий поиск и личностное развитие учащих-
ся. Сюда можно отнести личностно-ориентированное 
взаимодействие между учителем и учащимися; создание 
благоприятной психологической атмосферы в классе; 
создание комфортных условий в процессе обучения.

Вторым, не менее важным, педагогическим условием 
является интеграция учебной деятельности в различные 
формы организации образовательного процесса. Это 
дает ситуацию успеха не только в изучении нового ма-
териала, но и позволяет активно вовлекать учащихся в 
процесс познания.

Третьим педагогическим условием, способствующим 
эффективному формированию предметной компетен-
ции, является отбор содержания и технологий обучения 
в соответствии с уровнем сформированности предмет-
ной компетенции учащихся. Данная дифференциация 
способствует детальной проработки материала и инди-
видуализации процесса обучения.

Четвертое условие – исследование динамики уровня 
сформированности предметной компетенции. Заключа-
ется оно в том, что, исследуя данную динамику и опира-
ясь на результаты, учитель, формирующий предметную 
компетенцию учащихся посредством реализации пред-
лагаемого алгоритма, получает возможность управлять 
учебным процессом, определять и вносить конструк-
тивные и верные коррективы в проводимую им работу. 
Выделенные педагогические условия в своем взаимо-
действии образуют систему и решают общую задачу по 
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формированию предметной компетенции учащихся.

В тоже время, для адекватного и правильного процес-
са формирования предметной компетенции у ученика, 
необходимо, чтобы на высоком уровне была предметная 
компетенция у самого педагога. Среди важнейших про-
фессиональных компетенций учителя, позволяющих ему 
обеспечивать достижение высокого качества образова-
ния обучающихся, – предметная и методическая компе-
тенции [12]. Анализ источников позволил выделить сущ-
ностные черты этих компетенций: 

А) под предметной компетенцией понимают: 
 — знания и умения, связанные с преподаваемым 
предметом; 

 — уровень владения материалом в сфере препода-
ваемого предмета; 

 — интегральное свойство личности, выражающееся в 
наличии глубоких и прочных знаний по преподава-
емому предмету, в умении решать профессиональ-
ные проблемы и задачи, включающее личностное 
отношение к предмету деятельности [4; 10]; 

Б) под методической компетенцией понимают: 
 — интегративное свойство личности учителя, опре-
деляющее его готовность и способность эффек-
тивно решать методические задачи в процессе 
реализации целей обучения, связанных с образо-
ванием, воспитанием и развитием обучающихся; 

 — развернутую систему знаний по вопросам кон-
кретного построения преподавания дисциплины; 

 — способность обнаруживать и решать методиче-
ские задачи в соответствии с достижениями со-
временной науки и практики; 

 — способность сконструировать эффективный учеб-
ный процесс для широкого круга педагогических 
ситуаций в контексте учебного предмета [5]. 

Можно считать, что предметная профессиональная 

компетенция – это знание преподаваемого предмета в 
пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразова-
тельной программы, истории преподаваемого предмета 
и его места в мировой культуре и науке, способность ре-
ализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных организациях и 
готовность к выполнению стандартных и олимпиадных 
для соответствующей предметной области заданий [12]. 
Предметную профессиональную компетенцию следует 
рассматривать в тесном единстве с методической про-
фессиональной компетенцией, под которой можно по-
нимать знание основ методики преподавания ОДНКНР, 
владение эффективными образовательными технологи-
ями и методами, формами обучения, умение организо-
вать образование в условиях инклюзии, владение прие-
мами объективного стандартизированного оценивания 
результатов обучения.

Предметная компетенция является ведущей при 
определении качества учебной деятельности учащего-
ся, она проходит через все образовательные ступени и 
пронизывает все предметы. Формирование предметной 
компетенции выступает как основная цель подготовки 
ученика, постоянно самосовершенствующегося и само-
развивающегося. 

Таким образом, формирование предметных компе-
тенций на уроках ОДНКНР будет способствовать осозна-
нию у учащихся культурной роли традиционных россий-
ских духовных ценностей, под которыми понимаются 
исконные, выбранные далекими предками аксиологи-
ческие ориентиры – миролюбие, сочувствие, принятие 
другого, сопереживание, формирующие духовный мир 
подрастающего человека через обращение к глубинным 
основам национального менталитета, прошедшие дли-
тельный путь апробации из поколения в поколение. 
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