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Программа составлена на основе курса «Экология для младших школьников» (автор А.А. 
Плешаков). Программа направлена на формирование познавательных, личностных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
начального общего образования, экологической картины  мира у младших школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология» 

 

Личностные: 
- оценивание обучающимися жизненных ситуаций с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 
- самостоятельное определение самых простых общих для всех людей правил поведения; 
- участие в решении экологических проблем родного края; 
- развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной природы; 
- принятие правил здорового образа жизни; 
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 
- развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

- развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 
- создание творческих альбомов, авторских книг. 
Предметные: 
- интерес к познанию мира природы; 
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере; 
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости; 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности. 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 
- умение вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 
сделанных ошибок; 
- подготовка и презентация выставок, сообщений; 
- подготовка и проведение викторин, конкурсов; 
- планирование и выполнение мини-проектов; 
- планирование и проведение мини-исследований; 
- умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности. 
Познавательные УУД: 
- ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- получение знаний экологического содержания; 
- работа с историческими источниками; 
- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 
- проведение простейших наблюдений и опытов; 
- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений, выявление 
закономерностей. 
Коммуникативные УУД: 
- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- отработка умения слушать и вступать в диалог; 



- обучение постановки вопросов; 
- участие в коллективных творческих делах; 
- обучение владению диалогической и монологической речью; 
- ролевые игры и драматизации; 
- обсуждение проблем в группах; 
- интервью с родителями, интересными людьми; 
- обсуждение различных экологических проблем; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- формирование коммуникативных навыков. 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 
связь между человеком и природой; экологическую ситуацию в своем городе; 
исчезающие растения и животные своей местности; правила поведения в природе. 
Обучающиеся будут уметь: 
работать со справочной литературой; вести наблюдения в природе; выполнять правила поведения 
в природе; изготовлять кормушки для птиц; оформлять результаты своей деятельности. 
Обучающиеся будут воспитывать в себе: любознательность, усидчивость, 
коммуникабельность, организованность, ответственность. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 
- повышение уровня информированности; 
- повышение интереса к природе родного края; 
- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует 
свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или 
иных объектов окружающей среды; 
- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного 

мира; 
- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности; 
- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе). 

Программа данного курса представляет систему занятий для учащихся 1-4 классов и 
рассчитана на 0,25 часа в неделю (8 занятий в учебный год, 24 занятия в 1- 4 классах). 

 

Содержание учебного предмета «Экология» 

 

1 -2 год обучения 

Введение  
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 
Тайны за горизонтом  
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе. Представление 
о форме Земли в древности. Земной шар. Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе. 
Загадка смены времен года  
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, определение частей 
суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена года. Названия месяцев на Руси. История 
происхождения названий дней недели. 
Тайны круговорота веществ в природе  
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания. Обитатели почвы. 
Загадки круговорота воды в природе  
Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой.  Природа дождевого облака. Природа 
снежного облака 



Загадки под водой и под землей  
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 
Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 
Загадки растений  
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке-недотроге. 
Образование плода. Многообразие плодов. 
Планета насекомых  
Разнообразие и многочисленность насекомых, их. роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-

титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 
Что такое НЛО?  
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 
 

3 –й год обучения 

Изучение природы 

Беседа о лете. Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Экология - наука о 
доме. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 
Условия, в которых мы живем  
Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей 
местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. 
Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в 
лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Вода горной реки. Природные 
родники и их охрана. 
Кто и как живет рядом с нами 

Многообразие цветущих и не цветущих растений Вологодского края. Свет, тепло, влага в жизни 
растений. Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы 
о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги Вологодского края. 
Грибы -удивительное царство. Где и какие грибы встречаются в Вологодском крае. Грибы ядовитые и 
съедобные. Грибы - плесени. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие 
животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы 
знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему 
надо охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Пе-

релетные, зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Какие птицы прилетают к 
кормушке. Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Кормление и уход за ними. 
Млекопитающие родного края. Редкие животные Вологодского края. Домашние животные. 
Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо 
поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от 
природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории 
людей. Традиции охоты и рыбной ловли у населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения и 
оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей 
в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и 
заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение знаний. 
Человек и природа 

Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные 
растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и рыбной ловли у населения Севера. Природа - 
источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. 
Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в 
природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит 
охранять здоровье. Обобщение знаний. 
 

4-й год обучения 

Выясняем, что такое экология  
Организм и окружающая среда. 
Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 
природой. 
Простейшая квалификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи 
внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными); связи 



между природой и человеком. 
 Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 
природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей.  Связи 
между природой и человеком. 
Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения  
Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в нашей местности растений и 
животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других 
животных). Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 
происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения (в том 
числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и животных. 
Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение  
Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник 
альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс. 
Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т.д. Причины сокращения 
численности этих живых существ, необходимые меры для их охраны. 
Изучаем способы охраны природы. 
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, национальные 
парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как места сохранения и размножения 
редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 
Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира ( 3 - 4  конкретных заповедника по 
выбору учителя и учащихся). 
Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 
Приспособление животных к сезонным изменениям температуры. Светолюбивые и тенелюбивые 
растения. Роль света в жизни животных. 
Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения влаголюбивые 
и засухоустойчивые. Приспособление животных к жизни в условиях недостатка влаги. 
Открываем жизнь в почве 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. Дождевые 
черви и кроты - типичные животные почвы. Особенности их строения и образа жизни, роль в 
поддержании почвенного плодородия. 
Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями групп растений (водоросли, 
мхи, папоротники, хвойные, цветковые), с хвощами и плаунами. 
Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные речной рак, краб, мокрица), 
паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 
Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и лишайников. 
Изучаем экологические связи в живой природе  
Экологические связи в живой природе на примере елового леса («ель и все вокруг него»). Понятия 
«прямые связи», «косвенные связи». 
Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере ельника и других примерах по 
усмотрению учителя). 
Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни елового леса: 
семена ели - лесные мыши, полевки - филин). Значение знаний о пищевой сети и экологической 
пирамиде для охраны природы. 
Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи организмов с 
окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; 
защитная слизь слизня, раковины улитки, сходство мух-осовидоки ос, иглы ежа, панцирь черепахи, 
окраска и поза выпи и другие примеры по выбору учителя). 
Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон -трава, кувшинка белая, ландыш, 
колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и распространения, легенды и сказания, 
связанные с некоторыми из этих растений. 
Лекарственные растения (валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка и 
др.), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных растений. 
Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук-красотел, орел-беркут, фламинго, морж, 



тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины сокращения 
численности этих животных, и меры их охраны. 
История спасения бобра, соболя, стерха - примеры активных действий человека по охране животного 
мира. 
Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (3-4 конкретных ботанических сада и 
зоопарка по выбору учителя и учащихся). 
Мастерим домики для птиц 

Практическая   работа   по   изготовлению   искусственных гнездовий для птиц. 
Учимся передавать свои знания другим ребятам  
Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и экологических 
памяток для младших товарищей и для взрослых. 
Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН экологического содержания, 
адресованных учащимся других классов или дошкольникам. 
Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других классов или 
дошкольниками. 
Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы дыхания, 
пищеварения и т. д.). 
Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры, 
направленные на снижение вредного влияния загрязнений на здоровье (очистка используемой в 
быту воды фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных на своем участке 6eз 
применения опасных веществ и т. д.). 
Обсуждаем примеры экологических катастроф 

Загрязнение природы. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема урока Кол-во часов Формы диагностики и контроля 

Я – человек. 1   

Что окружает нас дома, в школе. 1   

Как прекрасен этот мир! 1   

Витамины – человек - здоровье. 1   

Зеленый наряд нашей планеты. 1   

Знаете ли вы родную природу? 1   

Растения под нашей защитой. 1 контрольная работа 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 1   

Итого: 8  

 

2 класс 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

Формы диагностики и 
контроля 

Экология и здоровье человека. 1   

Экология жилища человека. 1   

Животные и растения в жизни моей семьи. 1   

Праздник «Птицы - наши друзья». 1   

Неделя охраны здоровья. 1   

Мы вместе сохраним экологию. 1   

Всемирный день кошек (01.03). 1 контрольная работа 

Животные и растения в жизни моей семьи. 1   

Итого: 8  

 

 

 



3 класс 

Тема урока Кол-во часов Формы диагностики и 
контроля 

Мы жители планеты Земля. 1  

Фенологические наблюдения в природе. 1  

Кто улетает, а кто остаётся. Охрана птиц. 1  

Деревья, кустарники и травы. 1  

Вода и жизнь. Мир рыб. 1 Тест 

Маленький огород на подоконнике. 1  

Экология и питание. 1  

Почва – святыня наша. Охрана почвы. 1  

Итого:   

4 класс 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

Формы диагностики и 
контроля 

Место человека в мире природы. 1   

Наблюдения в живой природе. 1   

Сочиняем экологическую сказку. 1 Контрольная работа 

«Зелёная аптека» может закрыться? 1   

Экология жилища человека. 1 Тест 

Разнообразие животных, условия их жизни. 1   

Писатели о природе. 1   

Вода в жизни растений и животных. 1   

Итого: 8  

 

 

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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