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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены 

в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 



стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 

или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации 

ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламкой традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 



Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, 

испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 



условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 



 применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 

гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 



 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 

светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 



культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 

правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях 

предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 

примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление 

о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; 

понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма 

минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, 

буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 



искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия традиционных 

религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов 

России. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ"  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Россия — наша Родина  1     

2 

Культура и религия. Возникновение 

религий. Мировые религии и иудаизм. 

Основатели религий мира 

 4     

3 
Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма и буддизма 
 2     

4 Хранители предания в религиях мира  2     

5 Добро и зло  2     

6 
Человек в религиозных традициях 

народов России 
 2     

7 Священные сооружения  2     

8 Искусство в религиозной культуре  2     

9 Творческие работы учащихся  2    2   

10 Религиозная культура народов России  2     

11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  4     

12 Праздники и календари  2     

13 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

 2     

14 Милосердие, забота о слабых,  1     



взаимопомощь 

15 Семья и семейные ценности  1     

16 Долг, свобода, ответственность, труд  1     

17 Любовь и уважение к Отечеству  1     

18 Обобщающий урок. Подведение итогов  1   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   2   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Россия-наша Родина  1     

2 Культура и религия  1     

3 Возникновение религии  1     

4 Мировые религии и иудаизм  1     

5 Основатели религий мира  1     

6 Священные книги христианства и ислама  1     

7 Священные книги иудаизма и буддизма  1     

8 
Хранители предания в христианстве и 

исламе 
 1     

9 
Хранители предания в буддизме и 

иудаизме 
 1     

10 Понятия добра и зла  1     

11 
Понятия греха и праведности, раскаяния 

и воздаяния 
 1     

12 
Человек в религиозных традициях 

народов России 
 1     

13 
Человек в религиозных традициях 

народов России 
 1     

14 
Священные сооружения в христианстве 

и исламе 
 1     



15 
Священные сооружения в иудаизме и 

буддизме 
 1     

16 
Искусство в религиозной культуре 

христианства и ислама 
 1     

17 
Искусство в религиозной культуре 

иудаизма и буддизма 
 1     

18 Творческие работы учащихся  1    1   

19 Творческие работы учащихся  1    1   

20 Религиозная культура народов России  1     

21 Религиозная культура народов России  1     

22 
Религиозные ритуалы и их магическое 

значение 
 1     

23 Обряды и обычаи в разных религиях  1     

24 Святые места и паломничество  1     

25 
Отражение религиозных ритуалов в 

искусстве 
 1     

26 
Праздники и календари в христианстве и 

исламе 
 1     

27 
Праздники и календари в иудаизме и 

исламе 
 1     

28 Религия и мораль  1     

29 
Нравственные заповеди в христианстве, 

исламе, буддизме, иудаизме 
 1     

30 
Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 
 1     

31 Семья и семейные ценности  1     

32 Долг, свобода, ответственность, труд  1     



33 Любовь и уважение к Отечеству  1     

34 Обобщающий урок. Подведение итогов  1   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   2   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных 

культур народов России: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



Дополнение к рабочей программе 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно:   

1) для обучающихся с задержкой психического развития:   

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития  Среди различных форм 

психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического 

развития. Свыше половины легких отклонений в умственном развитии квалифицируются 

педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка психического 

развития - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, 

замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается 

при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, 

преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических 

и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, 

социально-средовых и психологических факторов. Понятие «задержка психического развития» у 

детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 

«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и 

одновременно в значительном количестве случаев временный характер отставания, которое с 

возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в 

адекватные для них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические особенности детей 

с задержкой психического развития, отличающие их с одной стороны, от детей с нормальным 

психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных 

особенностей является неравномерность формирования разных сторон психической деятельности 

ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой психического развития 

дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, распределения), 

недостаточную сформированность произвольного внимания, снижение продуктивности 

непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые дефекты речи 

на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. Детям с задержкой 

психического развития присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость 

волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления гиперактивности, 

импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную 

неустойчивость, склонность к подражанию, недостаточную дифференцированность и 

неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с 

задержкой психического развития свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем 

у некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-либо 

деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается 

лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания. Также встречаются дети с 

задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в 

сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно снижение долговременной и 

кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая 



продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); 

слабое развитие опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении 

интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития 

необходимо больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и 

переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в 

развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это 

выражается в несформированности таких  

операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать 

обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Анализ объектов у обучающихся с 

задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они 

выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у школьников с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и 

бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для очень 

многих детей с особыми образовательными потребностями характерны недостаточная гибкость 

мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в 

начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых 

требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с задержкой психического развития. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями 

школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического развития нередко 

подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии 

справиться с нею. Наибольшие затруднения возникают у детей с задержкой психического 

развития при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-

действенное мышление оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей 

степени страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 

недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные 

задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой психического развития, решаются 

ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном 

материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь 

детей с задержкой психического развития также имеет ряд особенностей. Так, их активный 

словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их 

речи вообще отсутствует.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание предмета;  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  гибкое 

варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и 



технологий;   упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с задержкой психического развития («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);   наглядно-действенный характер содержания 

образования;   развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;   обеспечение 

непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;   

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;   специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;   необходимость 

постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;   использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   комплексное сопровождение, 

гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;   специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов;  обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).    

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы:   Принцип приоритетности 

интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.   Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  Принцип непрерывности 

обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с 

учетом изменений в их личности.   Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   Принцип комплексности 

коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся 

и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 



использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.   

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.   Принцип сотрудничества с семьей основан на 

признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.    

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса:   через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);   

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий;   в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения;   развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков;   развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;   формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения;   коррекция нарушений устной и письменной речи;   обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.   

Задачи коррекционной работы:   реализация коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление 

психических расстройств;   обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с задержкой 

психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;   организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;   реализация 

механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;   коррекционные мероприятия 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  психолого-педагогическое 

сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).   

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи:   

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи Обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 



наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более 

позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 

резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим 

числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной,  

аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная 

диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность 

к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. Данный контингент обучающихся 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексикограмматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение 



обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно 

сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; 

в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом 

и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи приводят к 

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение 

осуществляются только на основе  

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм.   

Особые образовательные потребности:   особая форма организации аттестации с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;   привычная 

обстановка в классе;   адаптирование инструкции с учетном особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;  адаптирование задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;   при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей;  

 увеличение времени на выполнение заданий;  возможность организации короткого перерыва 

(10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.   

Содержание коррекционной работы:  Профилактика специфических и сопутствующих ошибок.  

Развитие устной и письменной коммуникации.   Развитие способности пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач.   Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося.   Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных 

для обучающихся бытовых ситуациях.   Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении.   Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.   

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.   Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.   

Формирование языковых обобщений.   Развитие навыков семантического программирования и 



языкового оформления предложений.   Формирование умений понимать содержание текста.   

Формирование умения выражать свои мысли.    

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса:   через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);   в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся.   

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;   развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;   

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   коррекция нарушений 

устной и письменной речи;   обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.   

Задачи коррекционной работы:   реализация коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;   обеспечение 

коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;   организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;   реализация механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении;   коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества;  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися;   организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).   
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