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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 

Распределение часов, предназначенных для изучения курса ОБЖ в 8-9 классе 
осуществляется в соответствии с ФГОС ООО и авторской программой и предусматривает 
обязательное изучение Основ безопасности жизнедеятельности на этапе основного 
общего образования в объёме 68 часов, в том числе: в 8 классе - 34 часов, в 9 классе – 34 

часов. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности.

 

Предметные результаты обучения: 
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 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства;

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций;

 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.

 

Метапредметными результатами обучения: 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
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экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим.
 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание учебного предмета ОБЖ 

 

8 класс (34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (8часов) 

 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 
сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с 
опасными животными. Гроза в лесу.  

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на
 воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании.  

Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. 
Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.  

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность  (10часов) 

 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 
воздействие транспорта на природу.  

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — 

транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 
Правила поведения в метро.  

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 
время полёта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 
полёта.  

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 
поезда, при возникновении в вагоне пожара.  

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 
наказания за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм (14 часов) 
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Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 
вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности 
туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 
подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности 
турпохода. Субъективные трудности турпохода.  

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 
Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 
снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 
туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 
при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 
плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 
преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 
похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 
безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 
индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 
организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 
выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 
бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 
костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров.  

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 
водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном 
походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  
используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки 
разных видов узлов, используемых в походах.  

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода  

Итоговое повторение и обобщение. 
 

9 класс   (34 часа)  

Когда человек сам себе враг (8 часов) 

Почему  курят подростки?  Чем  опасен сигаретный дым?  Влияние курения на  

растущий организм.  
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 
алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем.  

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 
Токсикомания 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (16 часов) 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 
Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное
 явление.  

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана.  
Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней.  
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Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 
угрозе их приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 
наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 
наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном 
пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии 
на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 
 Национальная безопасность Российской федерации. (9 часов) 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 
него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в 
России. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 
Особенности проведения спецопераций  

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации   

Итоговое повторение и обобщение 

 

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

 

8 класс 
 

Раздел Тема урока Кол-во часов Формы контроля 

Опасности, с которыми 
мы сталкиваемся на 
природе 

Ядовитые растения и 
грибы 

1   

Поведение в лесу при 
встречах с опасными 
животными. 

1   

Гроза в лесу. 1   

Причины 
возникновения 
опасных ситуаций на 
воде. 

1   

Умение отдыхать на 
воде. Правила катания 
на лодке. 

1   

Помощь утопающему. 
Приёмы проведения 

1   

  

искусственного 
дыхания. 
Обобщающее 
повторение. 

1   

Современный 
транспорт и 

Транспорт в 
современном мире. 

1   

безопасность 

 

Чрезвычайные 
ситуации на дорогах. 

1   
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Причины и 
последствия дорожно-

транспортных 

1   

происшествий.   

Помощь 
пострадавшим при 
ДТП 

1   

Метро — транспорт 
повышенной 
опасности. 

1   

Авиакатастрофы 1   

Правила поведения 
пассажиров на борту 
авиалайнера. 

1   

Особенность 
железнодорожного 
транспорта. 

1   

Правила поведения 
при крушении поезда, 
возникновении  
пожара. 

1   

Обобщающее 
повторение. 

1   

Безопасный туризм Виды активного 
туризма 

1   

Обеспечение 
безопасности в 
туристических 
походах. 

2   

Движение по 
туристскому 
маршруту. 

1   

Правила безопасности 
в туристическом 
походе. 

1   

Требования к 
составлению графика 
движения туристской 
группы 

1   

  

    

Преодоление 
естественных 
препятствий 

1   

Обеспечение  
безопасности  при 
выборе места для 

    

  

бивуака. 1 

Если турист отстал от 
группы 

1   

Подготовка к водному 1   
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туристскому походу. 
Обеспечение 
безопасности в водном 
туристском походе. 

1   

Резервный урок 1   

Резервный урок 1   

 

9 класс 
 

Раздел Тема урока Кол-во часов Формы контроля 

Когда человек сам себе враг 

  

  

  

  

  

  

  

Почему курят 
подростки? 1   

Чем опасен 
сигаретный дым. 1   

Влияние курения на 
растущий организм 1   

Алкоголь и здоровье. 
Отношение 
школьников к 

употреблению 
спиртных напитков. 

  

1 

  

  

Воздействие алкоголя 
на организм человека. 
Первая 

      помощь при 
отравлении 
алкоголем. 

  

1 

  

  

Что такое наркотики 
и наркомания? 1   

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, их 
классификация и 

характеристика 

 

Определение 
чрезвычайной 
ситуации. 
Классификация 

чрезвычайных 
ситуаций. 

  

1 

  

  

Система оповещения. 
Общие правила 
эвакуации. 1   

Что такое 
землетрясение, его 
признаки. Правила 

поведения во время 
землетрясения. 

  

1 

  

  

Извержение вулкана. 
Поведение во время 
извержения 

вулкана. 
  

1 
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Что такое сели и 
оползни. Поведение 
при угрозе схода 

селей, снежных лавин 
и оползней. 

  

1 

  

  

Ураганы, бури, 
смерчи, цунами, чем 
они опасны.     

Обобщающее 
повторение. 1   

Безопасный туризм Виды активного 
туризма 1   

Обеспечение 
безопасности в 
туристических 
походах. 2   

Движение по 
туристскому 
маршруту. 1   

Правила безопасности 
в туристическом 
походе. 1   

Требования к 
составлению графика 
движения туристской 
группы 

  

1 

  

  

  

Преодоление 
естественных 
препятствий 1   

Обеспечение  
безопасности  при 
выборе места для 

бивуака. 
  

1 

  

  

Если турист отстал от 
группы 1   

Подготовка к водному 
туристскому походу. 1   

Обеспечение 
безопасности в 
водном туристском 
походе. 1   

Резервный урок 1   

Резервный урок 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; 
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- 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. 
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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. 
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 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,  
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 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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