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Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования  предполагают,   «что   обучающийся   с   ЗПР   получает  образование,  полностью  
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения обучения  образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(5-9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего 
образования, а также к их содержанию для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований 
предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 
образовательном процессе используются Программы, что и для обучающихся с развитием, 
соответствующим возрастной норме. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение»: 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемого предмета, обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего 
образования: 

- владение понятиями: технологические понятия: графическая документация, 
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

- формирование умений выбирать способы графического отображения объекта и 
процесса;  

- формирование умений выполнять чертежи и эскизы;  
- формирование умений пользоваться измерительными инструментами;  
- формирование умений соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;  
- чтение и выполнение чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий; 
-  развитие умений вести диалог;  
-  развитие умений работать с письменной и устной информацией. 
 

2. Содержание учебного предмета «Черчение» 

 

Правила оформления чертежей  
Значение черчения в практической деятельности людей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. Современные методы выполнения чертежей. 
Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей.  

Организация рабочего места. 
Понятие о стандартах. Форматы, рамка и основная надпись.  Линии чертежа. 

Некоторые сведения о нанесениях размеров. Применение и обозначение масштаба. 
Сведения о чертёжном шрифте.  

Способы проецирования 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 
проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух или трёх взаимно 
перпендикулярных плоскостях проекций.  

Расположение видов на чертеже и их назначение. Определение необходимого и 
достаточного числа видов на чертеже. Понятие о местных видах. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 
проекция.  

Аксонометрические проекции плоских и объёмных фигур.  Построение овала. 
Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа 
его построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей  
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела. Чертежи группы 
геометрических тел. 



Нахождение на чертеже вершин, рёбер, образующих и поверхностей тел, 
составляющих форму предмета.  

Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предметов.  
Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений. Сопряжения. 
 Выполнение эскиза детали. Решение графических задач.  
Сечения и разрезы.  
Сечение. Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. 

Разрезы. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. 
Разрезы в аксонометрических проекциях.  

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 
Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции.  

Сборочные чертежи. 
Основные сведения о сборочных чертежах изделий.  Способы представления на 

чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового 
соединения.  
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

8 класс 

 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

Виды контроля 

Правила оформления 
чертежей  
 

   

 Значение черчения в практической 
деятельности людей. Организация 
рабочего  места. Принадлежности и 
материалы для выполнения чертежей 

1  

 Понятие о стандартах .Форматы, 
рамка и основная надпись. 

2  

 Линии чертежа 2  

 Сведения о чертёжном шрифте. 
 

1  

 Некоторые сведения о нанесениях 
размеров. Применение и обозначение 
масштаба. 

1  

 Графическая работа .Правила 
оформления чертежа. 

1 Текущий контроль 

Графическая работа 
№1 

Способы 
проецирования 

 

   

 Проецирование. Центральное и 
параллельное проецирование. 

2  

 Прямоугольные проекции. 2  

 Выполнение изображений предметов 
на одной, двух или трёх взаимно 
перпендикулярных плоскостях 
проекций. 

2  

 Расположение видов на чертеже и их 
назначение. 

1  

 Определение необходимого и 1  



достаточного числа видов на чертеже. 
Понятие о местных видах. 
 

 Графическая работа. Построение 
чертежа детали. 

1 Итоговый контроль 

Графическая работа 
№2 

 

9 класс                      
 

 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

Виды контроля 

Чтение и 
выполнение 
чертежей деталей  
 

   

 Выполнение эскиза детали.  1  

 Решение графических задач.  
 

1 Входной контроль 

Графическая работа 
№1 

Сечения и разрезы. 
 

   

 Сечение.  Наложенные и 
вынесенные сечения. 

2  

 Обозначение материалов в 
сечениях 

1  

 Вычерчивание чертежа детали с 
необходимыми сечениями. 
Графическая работа. 

1 Текущий контроль 

Графическая работа 
№2 

 Разрезы. Простые разрезы, их 
обозначения 

2  

 Местные разрезы. 1  

 Вычерчивание чертежа детали с 
необходимыми  разрезами. 
Графическая работа. 

1 Графическая работа 
№3 

 Соединение вида и разреза 1  

 Чертеж детали соединение вида 
и разреза. Графическая работа. 

1 Графическая работа 
№3 

 Разрезы в аксонометрических 
проекциях.  
 

2 Итоговый контроль 

 

Сборочные чертежи. 
 

   

 Основные сведения о сборочных 
чертежах изделий.   

1  

 Способы представления на 
чертежах различных видов 
соединений деталей. 

1  

 Условные обозначения 
резьбового соединения.  
 

1  

На основании заключений и рекомендаций ПМПК для обучающихся с ЗПР должны быть 
созданы следующие специальные условия получения образования: 



 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возможностями 
ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

- максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления 
ребенка; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

- опора на более развитые способности ребенка. 

 

Это достигается с помощью применения комплексов методов: 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития 

Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные 
звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее 
упроченных форм деятельности.  

 знаковые модели (уравнения, математические или химические формулы);  
 естественные материальные модели (муляжи, реальные предметы, 

геометрические тела);  
 условные графические изображения (схемы, географические карты, эскизы, 

чертежи);  
 динамические модели (телефильмы, диапозитивы).  

Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание заданий, 
аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, 
демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий со 
стороны учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 



Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 
задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 
трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, 
приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем 
применения наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности.  

 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития 

Практические методы обучения широко используются в процессе обучения детей 
с ЗПР для расширения их возможностей познания действительности, формирования 
предметных и универсальных компетенций. К ним относят 

 метод упражнений,  
 лабораторные и практические работы,  
 игра, 
 рисование,  
 лепка, аппликация,  
 конструирование и др. 

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, 
позволяют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам 
деятельности. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического 
метода школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 
последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. 
Обязательное первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и 
переводится во внутренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь 
вернуться к развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, 
что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной 
категории. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития 

Словесные методы обучения имеют специфику в процессе обучения детей с 
задержкой психического развития и на первых этапах обязательно сочетаются с 
наглядными и практическими методами. 

(рассказ, беседа, объяснение и др.) 
Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти 

детей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки 
сенсорной и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения 
нового материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с 
конкретностью действий в форме алгоритмов. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, 
памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного 
выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 
обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, 
следует использовать различные приемы активизации деятельности детей (через усиление 
практической направленности изучаемого материала, наглядное представление основных 
положении сообщения, привлечение примеров, перекликающихся с жизненным опытом 
ребенка и т.д.). 

 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 
детей с задержкой психического развития 



В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 
задержкой психического развития в инклюзивном пространстве необходимо учитывать 
ряд рекомендаций к отбору и применению дидактических средств и ресурсов. 

 Учет уровня  способностей школьника с задержкой психического развития: 
состояние и динамика развития учебных способностей могут быть такими, при которых 
эффективное обучение может происходить лишь в условиях систематического подхода или 
требует дифференцированного обучения; иной уровень соответствует более высоким 
способностям, позволяющим усваивать учебный материал при фронтальной работе с 
классом. 

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 
проводите с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 
детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс обучения задания на 
развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 
синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возможности 
одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при 
выполнении разных типов учебных заданий на занятиях по одному предмету. 

 Постановка вопрос четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 
содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-

практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся: 
 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой 

психического развития, целесообразно переключать учеников с одного вида деятельности на 
другой, разнообразить виды занятий. 

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял. 
 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответствии 

задачами урока.  
 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития 

необходимые ему наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя тетрадь, в 
которой он фиксирует именно то правило, которое плохо усваивает). 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и 
инициативы. 

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: 
интересы детей с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую 
направленность, малоустойчивы; найти нужную меру воздействия удается не всегда сразу – 

одна и та же мера нередко теряет силу в связи с адаптацией ученика к ней. 
 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в преподавании и 

внутреннюю обратную связь в учении. Обратная связь нужна не только учителю (контроль и 
регуляция), но и ученику (самоконтроль и саморегуляция). 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 
продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от 
действенного интереса к учению. 

 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной 
деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные 
действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по 
словесной инструкции при ее последовательном изложении. 

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 
психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, 
развивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный 
эмоциональный настрой. 

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 
обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте никаких 
упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 



 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. Важно 
поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оценивать не 
столько конечный результат, сколько познавательный процесс, деятельность ребенка, его 
динамику в развитии. 

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, 
выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентироваться на 
произведенное действие, получившее положительную оценку взрослого, как на образец, 
инструкцию к дальнейшей деятельности. 

 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 
обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные 
технологии –устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет 
расширить возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации 
их к условиям жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – 

«компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития ребенка, что 
позволит ему успешно адаптироваться в обществе. 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 
наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 
восприятия и запоминания. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 
интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 
за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. Это могут быть 

 аудиовизуальные учебники,  
 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством 

преподавателя для отработки формируемых умений и навыков, а также для 
требуемого детям с задержкой психического развития мотивированного 
многократного повторения материала в разных вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены 
для формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных 
умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении 
специально разработанных программ, составляемых на основе процесса 
моделирования осваиваемой деятельности, что позволяет у сформировать у детей с 
задержкой психического развития динамический стереотип того или иного 
действия. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации  аттестации (в малой  группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 



акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 
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