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Особенности изучения биологии обучающихся с  ОВЗ (с задержкой 
психического развития)  в условиях общеобразовательной школы  

 
Структура и содержание образования для детей с ОВЗ имеет 

специфические особенности, а характер усвоения учебного материала данной 
категорией обучающихся  несколько отличается от познавательных 
возможностей обычных школьников. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) в педагогической, 
психологической, медицинской литературе употребляется по отношению к 
детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы 
— органической или функциональной. Как отмечает М.М. Семаго, у этих 
детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми 
[6]. В то же время, у большинства из них наблюдается полиморфная 
клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 
недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 
истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. 

В ходе анализа литературных источников было выяснено, что в 
психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 
особенностей: 

- в сенсорно-перцептивной сфере — незрелость различных систем 
анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 
зрительно-пространственной ориентированности; 

- в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 
активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 
овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

- в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных 
операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 
мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 
мышления; 

- в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 
абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 
опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 
памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 
запоминанию; 

- в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 
активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 
произношения, трудности овладения письменной речью; 

- в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 
деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 
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процессов; у детей с ЗПР отмечается проявление синдромов 
гиперактивности, импульсивности, а также повышение уровня тревоги и 
агрессии; 

- в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, 
стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 
интересов; 

- в характерологической сфере — усиление вероятности 
акцентуирования характерологических особенностей и повышение 
вероятности психопатоподобных проявлений; 

- во взаимоотношениях с другими — измененная динамика 
формирования самосознания проявляется у детей с ЗПР в своеобразном 
построении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Отношения 
отличаются эмоциональной нестабильностью, неустойчивостью. 

В современных условиях, когда дети с различными формами ЗПР 
обучаются не в специализированных, а в обычных общеобразовательных 
школах и классах, вместе с их нормально развивающимися сверстниками, 
необходим качественно новый подход к их обучению. 

Одними из важнейших моментов я считаю создание ситуации успеха 
на уроке, возможности исправить ошибку. Необходимо предлагать 
учащимся такие задания, которые помогают создать ситуацию успешности, 
реализуют право ребенка исправить ошибку. Причем ребенок может 
исправить ошибку незаметно для окружающих. Например, при заполнении 
кроссворда обучащийся может сначала воспользоваться карандашом, чтобы 
при обнаружении ошибки стереть надпись. 

Собственный опыт показал, что полезны задания, требующие 
выполнить схематический рисунок. Это значительно облегчает работу 
обучающихся, которым трудно словесно (устно или письменно) оформить 
свой ответ. Существенным, на наш взгляд, является факт, что задания 
«Нарисуй фантастическое животное, лучше всего приспособленное к жизни в 
воде (на суше и т. д.)» вызывают у обучающихся оживление. Ребята не 
считают подобные задания сложными, воспринимая их,  как игру. При этом 
формируется очень важное умение — выявляются приспособления 
организмов к жизни в той или иной среде обитания. 

Следующим важным принципом, по моему мнению, 
является использование большого количества игровых методов и форм. 
Например, это могут быть задания по конструированию объектов живой 
природы. Подобные задания воспринимаются обучающимися как игра, они 
всегда выполняют их с удовольствием. Наблюдение учебного процесса 
доказывает, что данные задания обучающиеся продуктивно выполняют даже 
в конце урока, когда их учебные возможности уже на исходе. 

В своей практической деятельности я учитываю, что для учащихся с 
ЗПР важнопостепенное усложнение учебного материала, подача его 
небольшими дозами. При этом задания на каждом уроке необходимо 
усложнять постепенно (первыми необходимо давать более простые задания). 
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Обучающимся с ЗПР важно предлагать достаточное число заданий, которые 
рекомендуется выполнять с помощью учебника. Анализ школьной практики 
и собственный опыт показали, что данные задания доступны всем 
обучающимся с ЗПР. 

Важным, на мой взгляд, является частое переключение с одного вида 
деятельности обучающихся на другой, используя работу с учебником, с 
приложениями, заполнение схем, рисунков и т. д. 

Опыт работы с такой категорией обучающихся убедил меня, что 
необходимо использовать на уроке большое количество красочного 
дидактического материала (в том числе, из рабочей тетради), наглядных 
пособий, натуральных объектов. 

Для облегчения запоминания учебного материала необходимо, по 
моему мнению, использовать рациональные приемы 
запоминания (группировку слов и картинок, установление связей). 

 Необходимым является усиление практической направленности 
учебного материала, опора на жизненный опыт ребенка. Например, 
отвечая на вопрос: «Какой садовод поступает правильно, выращивая 
декоративный кустарник», обучающиеся получают элементарные знания по 
декоративному садоводству, которые могут быть использованы в жизни. 

Выполняя задание: «Объясни, в каком стакане семена прорастут», 
обучающиеся не только усваивают теоретические знания об условиях 
прорастания семян, но и практически учатся их выращивать: после 
выдвижения гипотезы идет проверка ее правильности практическим путем. 

С целью эффективного усвоения учебного материала обучающимися с 
ЗПР необходимомногократное, поэтапное повторение, частое обращение 
к «старым» знаниям. Задания на повторение необходимы на каждом этапе 
урока. Например, повторение как материала, изученного недавно (например, 
при изучении строения животной клетки идет повторение строения 
растительной клетки, изученное на предыдущем уроке), так и ранее 
изученного материала (например, при изучении регуляции процессов 
жизнедеятельности повторяются системы органов организмов, понятие 
«раздражимость»). В конце каждой темы организуется итоговое повторение с 
помощью различных методов и приёмов (кроссворды, мозаика, «дорожка 
знаний» и т. п.). 

Для облегчения работы обучающихся важно использовать достаточное 
количество заданий с опорой на образец, то есть заданий репродуктивного 
характера. Это могут быть задания по заполнению схем, обозначению на 
рисунках частей объектов. При этом, учебный материал вначале нужно 
разобрать с ребятами по учебнику, лишь затем предложить выполнить 
задания в тетради. Чтобы не снизить познавательную мотивацию, рисунки 
учебника и тетради должны отличаться. Например, обучающиеся по 
учебнику разбирают передвижение спермиев цветкового растения по 
пыльцевой трубке, а потом в тетради на схеме должны показать это 
передвижение; задания: «Нарисуй, что помогает дышать рыбе (жуку, 
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человеку)» выполняются после рассмотрения органов дыхания на рисунках 
учебника. 

Ещё одним немаловажным  моментом является использование при 
письменной формулировке задания минимального числа буквенных 
символов и как можно большего числа знакомых условных 
обозначений. В этом случае, как показывает опыт, обучающимся не 
приходится долго читать задания. Они настолько привыкают к условным 
обозначениям, что не читают задания целиком, а начинают его выполнять, 
ориентируясь на символы. 

Исходя из психологических особенностей изучаемых детей, я пришла к 
выводу, что на уроках  необходимо использовать задания, направленные 
на развитие мелкой моторики обучающихся. Этому способствует работа с 
пластилиновыми моделями, которые выполняют обучающиеся. Кроме того, 
такая работа помогает воспитывать усидчивость, сосредоточенность, 
трудолюбие, развивает восприятие, повышает интерес обучающихся как к 
работе в тетради, так и к уроку биологии  в целом. 
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