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       Адаптированная рабочая программа по ОРКСЭ   для обучающихся 4 класса с ОВЗ, вариант 7.1 составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ. В ней учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

     Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета «ОРКСЭ». Рекомендована Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования. Содержание адаптированной рабочей программы основано на содержании авторской программы, соотнесѐнной с 

содержанием программы начального общего образования, и соответствует требованиям ФГОС с ОВЗ. Преподавание знаний об основах 

религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

   Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. 

Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

     Наибольшие затруднения возникают у детей 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 ОВЗ, 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 также имеет ряд особенностей. Так, их активный словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд 

грамматических категорий в их речи вообще отсутствует. 

      Коррекционная работа с обучающимися 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. 

Особые образовательные потребности:  

Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  Привычная обстановка в классе. Адаптирование инструкции с учетном особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами).  Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению).  При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнение 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию).  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 

Для успешного освоения программы детьми с ограниченными возможностями здоровья, процесс обучения строится с учетом 

задач коррекционно-развивающего обучения: 

1. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта; 

2. Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию познавательной сферы ребенка, развитие 

коммуникативных функций речи, формирование общеучебных умений и навыков; 

3. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; 

4. Развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в целях успешного осуществления 

учебно-познавательной деятельности; 



5. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции. 

Предусмотрены вариативность практических заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком. 

ОСОБЕННОСТИ    ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

общая коррекционная направленность процесса обучения,   щадящий режим,  увеличение количества часов на трудный раздел 

программы,  создание положительной атмосферы на уроке,  постоянное снижение тревожности детей, исключение иронии и 

выговоров,  создание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, удовлетворения,  опора на игру,  

целенаправленное стимулирование детей на уроке, возбуждение интереса. 

 

 

1. Предметные  результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

1. Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от 

него самого. 

2. Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

3. Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4.  Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

5. Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность. 

 

Метапредметные результаты : 

 

Регулятивные УУД: 
1.  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

3. Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.  

 Познавательные УУД: 
1.  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов. 



3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

4.  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и 

событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1.  Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

2. Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

3.  Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

4.  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

5. Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 

Предметные результаты: 

1)  Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

4) Осознание ценности человеческой жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета 

3.  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). Россия – наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия.  

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура?Влияние религии на культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. 

Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы 



иудеев. Христианские 10 священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. Священные сооружения. Для чего 

нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в 

разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай иад. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой 

Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 

возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение 

субботы (шабат). Буддизм: каждодневнаямолитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. Календари религий мира. 

Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах,  

Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий 

России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях Россия — наша 

Родина. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Духовные традиции России. Роль религий в становлении 

России. С чего начинается  Россия. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 (всего 34 ч) 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 1 

2. Основы религиозных культур 28 

3. 

  

Духовные традиции многонационального народа России 5 



ИТОГО: 34 

 

 

 

Приложение к рабочей  

программе по ОРКСЭ 
                                                                                               Организация контроля  

 

    При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования детей по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих 

работ учащихся и их обсуждения в классе. Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю доступны другие 

методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной 

деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного 

мероприятия). В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале изучения новой темы или 

групповой работы. Примеров таких листов достаточно много, некоторые преподаватели составляют длинный список вопросов для 

самооценки, однако базовые критерии достаточно просты: 11 Я хорошо выполнил свою работу на уроке; Я мог выполнить работу 

значительно лучше; Я плохо работал на уроке. Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня 

вовлеченности и участия в групповой работе. Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления знаний, 

полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут 

учителю разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, скорректировать свой учебный план. Помимо 

практических заданий (описать, нарисовать, отметить и т.д.), эти листы могут содержать колонку самооценки, которая фиксирует 

результаты всех видов деятельности учащихся и, в ряде случаев, может предоставить уникальный материал для последующий оценки 

успеваемости и когнитивного развития учащихся. Среди других методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ могут использоваться: 

мозговой штурм; составление логической последовательности (например, вы даете задание учащимся разложить карточки с 

предложениями или картинками таким образом, чтобы получился связный и последовательный рассказ); расстановка приоритетов 

(техника, позволяющая развить навыки выделения главных задач, которые необходимо выполнить в первую очередь и уделить 

наибольшее внимание); 
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